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к ЧИТАТЕЛЮ 

Карачаевцы и балкарцы - два горских народа, проживаю-
щих на землях к северу от Главного Кавказского хребта в верховьях 
рек Кубани и притоков Терека. Они имеют общее происхождение, 
уходящее корнями в глубь кавказской и тюркской истории, единые 
культурные традиции, а также разговаривают на одном языке, вхо-
дящем в тюркскую языковую семью. В антропологическом отноше-
нии карачаевцы и балкарцы принадлежат к кавкасионскому (горно-
кавказскому) типу Господствующее вероисповедание - ислам сун-
нитского толка. 

Численность обеих народов в границах бывшего СССР со-
ставляла на 1 января 1989 г. около 245 тыс. человек (карачаевцев -
156 тыс., балкарцев - 89 тыс.; в пределах России соответственно 150 
тыс. и 78 тыс.). Кроме того, в диаспоре (в основном, в Турции, Си-
рии, США) проживает более 40 тыс. представителей этих народов 

Десятки селений с преимущественно карачаевским и бал-
карским населением расположены на 400-километровом простран-
стве от р. Большая Лаба до р. Черек, в основном в Карачаево-
Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках. 
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Карачай и Балкария 
до второй половины XIX века: 

власть н общество 

Р.Т. Хатуев 

Введение 

Общепризнанным является то, что Кавказ является одним 
из уникальных по своей этнической и языковой пестроте регионов 
не только России, но и, пожалуй, и всего Евразийского материка, 
если не всей плане1ы. Не случайно многие ученые с древних времен 
по сегодняшний день уделяли и уделяют этому уголку Земли неос-
лабное и пристальное внимание и вряд ли можно сомневаться в том, 
что и в последующие столетия Кавказ будет по-прежнему приковы-
вать взоры исследователей. В особенности это касается северной 
части Кавказского региона, которая, в отличие от Закавказья (в осо-
бенности Грузии и Армении, где последние 2000 с лишним лет со-
храняепся относительная этническая стабильность), подвергалась 
значительным изменениям своего этнического облика. В разное 
время автохтонное население Северного Кавказа (потомки племен-
носителей Майкопской, Северокавказской, Кобанской и Прикубан-
скоп культур) испытали процессы этнокультурного влияния иран-
ских, тюркских, германских, угорских, славянских народов (конеч-
но, в различной степени глубины влияния). Эти процессы, так или 
иначе, сыграли определенную роль не только в культурном разви-
тии, но и в формировании современных народов, населяющих про-
странства к северу от Главного Кавказского хребта. 

Начиная с VI в , когда Северный Кавказ вошел в состав 
Тюркского каганата, все большую роль в изменениях этнополитиче-
скон карты региона начинают играть тюркские племена Выражени-
ем этого явилось создание в VH в Великой Болгарии во г лаве с ха-
ном Кубратом. и, в особенности. Хазарского каганата - первого го-
сударства в Юго-Восточной Европе. С падением каганата (XI в.) 
усилилось алано-печенежское влияние. Эзническая экспансия и во-
енно-политическая гегемония тюркских племен в период раннего 
средневековья имели следствием образование в регионе нынешних 
тюркоязычных народов Северного Кавказа и Крыма - балкарцев, 
карачаевцев, кумыков, а также близкородственных им караимов, 
крымчаков и крымских татар 

Своеобразие карачаево-балкарского этногенеза заключается 
в том, что в нем «равноправную» роль сыграли два компонента - су-
губо кавказский и тюркский; первый сыграл роль субстрата, второй 



- суперстрата. Это обстоятельство наложило сильнейший отпечаток 
на этнический облик карачаевцев и балкарцев: буквально все сферы 
жизни этих народов - материальная и духовная культура, общест-
венный строй - дуалистичны, т.е. несут в себе и кавказские, и тюрк-
ские черты. 

Дуалистичность, проявленная в материальной культуре, по-
лучила свое освещение в работах целого ряда исследователей, из 
которых можно, пожалуй, выделить монофафию Е.П Алексеевой 
«Карачаевцы и балкарцы - древний народ Кавказа» (1). 

Двойственность карачаево-балкарской духовной культуры 
нашла отражение в ряде кавказоведческих работ, в частности в мо-
нографическом исследовании Х.Х. Биджиева «Погребальные па-
мятники Карачая XIV-XVIIl в в.» (2), упомянутой монографии Е.П. 
Алексеевой и др. У карачаевцев и балкарцев, как отмечает Х.Х. 
Биджиев, «прослеживаются некоторые элементы общие для многих 
кавказских народов. Так, в охотничьей мифологии карачаевцев бы-
тует культ божества охоты Абсаты, известный у всех народов За-
падного Кавказа под тем же названием (3). Одновременно этот же 
автор указьшает, что «сохранилась преемственная историческая 
связь карачаевцев с тюркскими народами по линии религиозных ве-
рований и обрядов» (4). 

Вместе с тем, дуалистический характер карачаево-
балкарского этногенеза не мог не найти отражение и в обществен-
ном строе рассматриваемых народов. Однако, к сожалению, данная 
сфера в этой связи не нашла достаточно значительного отражения в 
отечественном кавказоведении. Образовалась определенная лакуна, 
которая рано или поздно должна была бьггь заполнена. В известной 
мере, возможно и частично, эту задачу и призвана решить предла-
гаемая вашему вниманию работа. 

Другим важным мотивом, побудившим автора взяться за 
настоящее исследование, послужило то обстоятельство, что к дан-
ному времени не имеется специальной развернутой работы, которая 
бы по возможности комплексно рассмотрела бы ту сферу социаль-
ных отношений и социальных институтов, которая связана с вла-
стью А ведь, «совершенно очевидно, отношения власти и властво-
вания образуют особую область человеческой деятельности и соот-
ветственно особую сферу культуры любого общества» (5). Эта сфе-
ра культуры в отечественной науке получила наименование потес-
тарно-политической. При этом под потестарным (от греч. potestas -
власть) «понимается состояние общества, при котором нет еще ан-
тагонистических классов, нет эксплуатации и, следовательно, нет 
надобности в особом механизме для регулирования отношений ме-
жду этими классами в пользу одного из них» (6). Термин же «поли-



тический», как известно, применяется по отношению к обществу 
классовому. Поскольку раннеклассовый и сословный характер ка-
рачаево-балкарского общества, и, вместе с тем, значительный удель-
ный вес в нем доклассовых, общинных традиций ныне признаны 
большинством исследователей, то автор полагает возможным име-
новать отношения власти и властвования в этом обществе потестар-
но-политическими, а культуру, образуемую указанными отноше-
ниями - потестарно-политической. В целом предлагаемую работу 
можно назвать очерком не только социальной истории, но и потес-
тарно-политической культуры карачаевцев и балкарцев. Потестар-
но-политическая культура, в не меньшей степени, чем материальная 
и духовная, характеризирует социальный строй общества и на осно-
ве изучения форм, элементов этой культуры, их развитости, путей 
эволюции и трансформации дает возможность сделать вывод о 
сущности общественного строя, о том, на какой стадии социо- и по-
литогенеза общество находится. Данный очерк позволил бы в неко-
торой степени осветить вопрос об этнических истоках потестарно-
политической культуры карачаевцев и балкарцев, т.е. коснуться и 
проблемы этногенеза этих народов. 

Во Введении автор дает обзор письменных источников, 
эпиграфических, этнографических, археологических материалов (с 
XV века до наших дней), которые затрагивают потестарно-
политическую культуру карачаевцев и балкарцев. Здесь же дается 
обзор научной литературы, в которой, так или иначе, освещаются 
вопросы, связанные с отношениями власти и властвования у карача-
евцев и балкарцев. 

1-я, 2-я и 3-я главы рассматривают три элемента структуры 
потестарно-политической культуры карачаевцев и балкарцев, соот-
ветственно - организацию, идеологию и атрибуцию власти. 

Глава «Организация» рассматривает проявление властных 
отношений в сферах гражданского, военного, культового управле-
ния, в судебно-правовой сфере, в системе внешних связей и органи-
зации податной («фискальной»*) системы; роль и функции институ-
тов управления в этих сферах. 

В главе «Идеология» дается обзор представлений об исто-
ках власти, о месте и роли социального лидера, носителя власти в 
мифо-социальной топографии, о роли генеалогии в обосновании 
власти, о «божественной» инвеституре носителей власти, о сверхъ-

Слово «фискальная» нами взято в кавычки, поскольку собственно фиск в 
строгом понимании этого слова относится к организации государственной налогово-
казначейской системы. 



естественных свойствах носителей власти Эти представления, в ко-
торых наблюдается симбиоз элементов традиционного и сословно-
классового сознания, позволяют оценить характер потестарно-
гюлитического и, в более широком понимании, общественного соз-
нания карачаевцев и балкарцев, провести параллели с другими на-
родами (не только кавказскими и тюркоязычными), выявить опре-
деленные закономерности и т.д. 

Социальный статус носителей власти, как правило, находит 
свое отражение в определенных знаках-символах, подчеркивающих 
и характеризирующих этот статус Данной теме посвящена глава 
«Атрибуция». В ней рассматриваются знаки-символы носителей 
власти, проявляющиеся в форме материальных, ритуально-
обрядовых, вербальных и других атрибутивных элементов. 

В «Заключении» дается обобщенный вывод по результатам 
предпринятого исследования. 

В самом начале XV в (1404 г ) карачаевцев под наименова-
нием «карачеркесы» упоминает Иоанн де Галлонифонтибус. Исходя 
из документальных и археологических данных, Е.П. .Алексеева пи-
шет: «Курганы XIV'-XVI в.в типа Уллу-Камских принадлежат кара-
чаевцам Карачаевцы жили в Большом Карачае, как и в других 
ущельях у подножья Эльбруса уже в XIV в , что и соответствует 
данным письменных источников» (7) В А Кузнецов же еще в 1962 
г. утверждал, что в письменных источниках карачаевцы и балкарцы 
упоминаются еще в X веке (8). Упоминание Галлонифонтибусом о 
существовании у «карачеркесов»-карачаевцев знатных людей (9) 
косвенным образом указывает на то, что в XIV - начале XV вв ка-
рачаево-балкарское общество уже имело свою аристократию (биев, 
т е. князей), «белую кость» противопоставляемую «черному наро-
ду» (къара-халкъ) В П. Невская пишет в данной связи: «Точная дата 
возникновения феодальных отношений в Карачае пока не установ-
лена Однако и сейчас можно сказать, что на рубеже XIIl-XIV вв 
эти отношения уже зарождались» (10). В XIV веке, уж если следо-
вать документам, основные элементы потестарно-пол1ггической 
культуры карачаевцев и балкарцев (что вытекает из самого факта 
наличия знати и элементов феодальных отношений, которые не су-
ществуют вне институтов власти их регулирующих). 

Верхняя дата связана с присоединением Карачая и Балка-
рии к России, вызвавшим коренную ломку исторически сложив-
шихся отношений власти и властвования и разрушение традицион-
ной социально-политической структуры карачаево-балкарского об-
щества. 

Своеобразие черт потестарно-политической культуры Ка-
рачая и Балкарии, вобравшей в себя наследие древних цивилизаций, 

8 



многих народов и выработавшей собственные традиции, ее колорит, 
на наш взгляд, будут представлять безусловный интерес как для 
специалистов-кавказоведов и тюркологов, так и для многих под-
линных любителей истории. 

Автор, конечно, далек от мысли, что предлагаемой работой 
будет исчерпана сголь сложная и глубокая тема в историографии 
Карачая и Ба^жарии Можно выразить надежду, что она и в даль-
нейшем будет привлекать внимание исследователей. 

Основой работы стали письменные, этнографические, ар-
хеологические, зпиграфические материалы, опубликованные в оте-
чественных и зарубежных изданиях, а также полевые материалы, 
ксюрьи' чшор собирач п iPMeime ряпа 'ici в карачярнских селениях 
Использованы полевые материалы, находящиеся в личных архивах 
канд. ист наук М Д. Каракетова (г. Москва), канд. филол. наук Н М. 
Кагиевой (г. Черкесск), ст преподавателя Карачаево-Черкесского 
госпедуниверсигета К Л. Богашева (г. Карачаевск), архивные мате-
риалы любезно предоставленные проф. И М. Шамановым (г. Чер-
кесск). - всем им автор выражает искреннюю признательносгь. 

Большую роль в процессе исследования сыграли работы 
В.П. Невской, К.Г. Азаматова. М.Ч. Кучмезовой, И М. Мизиева, 
И М Шаманова, К.М. Текеева, В.М. Батчаева, С.Я. Байчорова, X X. 
Малкондуева. X -М А. Сабанчиева, М Д. Каракетова, Л И. Лаврова 

Глубокую благодарность автор выражает своему научному 
наставнику проф В.П. Невской, проф. Х.Х. Биджиеву, ст. науч. 
сотр. P C Тебуеву, канд филол. наук Х.Н. Суюнчеву, канд филол. 
наук Р,А.-К. Ортабаевой, научным сотрудникам Карачаево-
Черкесского института гуманитарных исследований при Совете 
Министров КЧР Акбаеву Х.М , Каракетовой И М , Урусову К С.-Б , 
Боташевой З.Б., Эркеновой Ф.П., Узденову С М , художнику Байра-
мукову А.М , Узденову Н.,Л -Г., Ижаеву М.М., Боташеву Р.Х за по-
мощь и советы в ходе работы над данным исследованием. 

* * * 

Имеющиеся письменные источники XV-XVIll в в. донесли 
до нас сведения о социально-политической сфере жизни карачаев-
цев и балкарцев 

И де Галонифонтибус (1404 г.) сообщает, что у «карачер-
кесов»-карачаевцев имеются знатные люди и этот народ имеет свою 
письменность (II) Наличие последнего позволяет предполагать 
существование делопроизводства. Среди исследователей не утихает 
дискуссия, на какой основе существовала упоминаемая Галлони-
фонтибусом письменность у «карачеркесов» (тюркской рунической, 
арабской или греческой). Не исключено, что эта письменность была 
греческой, поскольку в 1743 г. в пещере близ сел. Эль-Тюбю (Чегем 



Тау Карачае) были зафиксированы «хранящиеся в сундуке 8 книг, 
писанные на пергаменте, на греческом языке», причем одна из них 
оказалась Евангелием XV в. (12) 

Русские документы XVII в. упоминают о балкарских владе-
телях Абдаулле и Абшине (1629), карачаевском «мурзе Ходьзяку» 
(1639-40), карачаевских князьях Эльбуздуке и Гилястане (1639), 
балкарских «владельцах и мурзах» Алибеке, Айдабуле («Андабол»), 
Хабиме («Хабитин»), Бута (или «Буга»), Чопелеу (1651), «Женбула-
те сыне балкарского владельца Айдарбулова» (1653), князе Артутае 
Айдеболове (1658) (13). Тот факт, что в одном из документов этого 
столетия говорится, что «владельцы» имеют своих «ясачных людей 
кабаки» (14) (т.е. поселения), свидетельствует о социальной диффе-
ренциации в карачаево-балкарском обществе в XVII веке. 

О существовании «старшин» (т.е. князей-биев) у карачаев-
цев и балкарцев сообщает документ 1747 года (15). 

В 1807-1808 г, карачаевских князей Крымшамхаловых (с 
перечислением кланов-атаулов и семейств) фиксирует Г.-Ю Кла-
прот, который, правда, в числе княжеских родов Карачая упоминает 
ошибочно еще 12 семейств-фамилий узденей (16). 

Полковник А. М. Буцковский в 1812 г. дает краткое упоми-
нание о системе управления и военном потенциале карачаевцев (17) 
Очень кратко о военной стороне жизни карачаевцев упоминает де-
кабрист А.И. Якубович (18) 

Нам известны также эпиграфические источники по XIV-
XVIII вв., так или иначе затрагивающие общественно-
политический строй карачаевцев и балкарцев. Старейшая арабогра-
фическая надпись на Картджуртском надмогильном камне, напи-
санная на тюркском языке и датируемая 1695 годом, упоминает о 
Батыр-Мурзе сыне Сосрана (19). Здесь, как видим, присутствуют 
два тюркских термина - «батыр» и «мурза» (этот титул упоминается 
и в русских документах XVII в., - см. выше). Хуламская надпись 
1715 г. фиксирует имя баксанского князя Исмаила Урусбиева и на-
личие суда-тёре в Халаме (20). 

Обширный археологический материал по XIV-XVIII в в 
представлен в работах Е.П. Алексеевой (21), Х.Х. Биджиева (22), 
И.М. Мизиева (23), В.М. Батчаева (24) и свидетельствует о степени 
социальной и идеологической дифференциации в горских общест-
вах Карачая и Балкарии. Данные археологических исследований по-
зволили придти к выводу, что в позднесредневековую эпоху в Кара-
чае «феодальные отношения существовали» (25), также как и в Бал-
карии «к XVI в. феодальные отношения. . не только вырисовывают-
ся, а уже запечатлены в материальных памятниках» (26) Убеди-
тельные материалы, доказывающие возвышение бийской верхушки 
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над общнноГ! в XIV-XVIII в в. представлены в упоминавшейся рабо-
те X X. Биджиева «Погребальные памятники Карачая». 

Этнографические источники позволяют реконструировать 
традиционную систему управления, военной организации, судебно-
правовой системы и других элементов потестарно-политической 
культуры карачаевцев и балкарцев. Особую ценность в этой связи 
представляют нормы обычного права (адаты), зафиксированные в 
трудах различных авторов XIX-XX в в., а также фольклорные ма-
териалы, в том числе историко-героические песни («Кайсыны», 
«Бас-ханук», «Сары-Асланбек» и др ), реальность персонажей кото-
рых подтверждается документальными источниками. Фольклор со-
хранил порядок принесения и текстов клятв-присяг, произносив-
шихся при судебных разбирательствах на тёре. Необходимо отме-
тить, что при скудности письменных источников, именно фольк-
лорные материалы (предания, песни, обряды и т. п.) играют ре-
шающую роль. Тексты преданий и песен, зафиксированные обряды 
и ртуалы позволяют реконструировать идеологические воззрения, 
связанные с отношениями власти и властвования. 

» » « 
Отдельные стороны истории социального строя карачаев-

цев и балкарцев получили отражение в работе ряда дореволюцион-
ных авторов. Среди них необходимо назвать работы Г. Петрова 
(1880), Б Вс Миллера (1902) (28), В.М. Орлова (1902) (29), И. Ива-
ненкова (1912)(30), В.М. Сысоева (1912) (31), которые были посвя-
шены карачаевцам. Однако надо признать, в этих работах содер-
жится сравнительно немного сведений о потестарно-политической 
культуре. 

Г Петров затрагивает взаимоотношения биев («старшин»), 
свободных общинников (узденей), лично зависимых сословий (ку-
лов) между собой и при этом не избегает, по справедливому замеча-
нию В П Невский, явной идеализации сословных взаимоотношений 
в Карачае 

Б.Вс. Миллер рассматривал организацию родственных объ-
единений в Карачае, однако «основной формы общественных отно-
шений - соседской общины - не заметил» (В. П. Невская). Соответ-
ственно вне его поля зрения остались и институты управления в та-
кой общине - джамагате. 

Определенную попытку объективного освещения характера 
сословных взаимоотношений предпринял в 1911 г. И А.-К. Хубиев, 
опубликовав статью «Сословные недоразумения в Карачае», назы-
вая узденей «дворянами» (как и у других горских народов). Вероят-
но, автор имел в виду не всех узденей, а первостепенных (сырма-
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езден) н служащих (сарайма-езден), которые имели белую кость на 
темени (первые) и на безымянном палы^е (вторые) (32) 

В 1920-е г г. предпринимались попытки освещения тради-
ционного социального и политического строя Карачая и Балкарии. 
однако в целом они оказались не вполне успешными. Так, У.Д. 
Алиев в своей работе «Карачай» (1927) дал неверную характеристи-
ку социального строя карачаевцев как родового (33), а другой рабо-
те - «Кара-Халк» (Черный люд) выдвинул весьма сомнительный те-
зис об экспорте элементов феодализма из Кабарды (34) Тем не ме-
нее, заслуживает внимания богатый фактический материал, приве-
денный в работах У. Д Алиева, в особенности касающийся полити-
ческих связей Карачая с Крымом и Турцией. 

А.Н. Дьячков-Тарасов то признавал (1896 г ), то, с прихо-
дом к власти в России большевиков, не признавал за биями фео-
дальный статус и утверждал, что они являлись князьями (1896 г.) 
или административными лицами-старшинами (35). 

Наиболее основательная работа, в целом дающая объектив-
ную характеристику социального строя у карачаевцев, в довоенный 
период принадлежит Е. Н. Студенецкой, написавшей статью «К во-
просу о феодализме и рабство в Карачае XIX в.» (36) Она не только 
указала на развитие феодальных отношений, но и обратила внима-
нием имущественное расслоение узденского сословия С этого вре-
мени неясные околонаучные выводы УД Алиева и А.Н. Дьячкова-
Тарасова о господстве в Карачае родового строя уходит в прошлое 
кавказоведческой историографии 

Наиболее полное исследование по социальному строю ка-
рачаевцев XIX в принадлежит В П. Невской, в монографии «Соци-
ально-экономическое развитие Карачая в XIX в. Дореформенный 
период» (1960) она специально рассмотрела формы землевладения и 
социальную структуру карачаевского общества Автору удалось 
привлечь солидный архивный и полевой материал, другие данные, 
до того в научном обороте не находившиеся Тщательное изучение 
проблемы привело исследовательницу к выводу о развитии в Кара-
чае феодальных отношений, хотя и тормозившихся общиной и пе-
режитками родового строя Работа по сей день не теряет своей науч-
ной значимости (37). 

Сохраняет свою актуальность и работа Л И Лаврова «Кара-
чай и Балкария до 30-х годов XIX в » (1969), в которой автор рас-
сматривает политическую историю горских обществ Карачая и Бал-
карии и характер их взаимоотношений с соседями Особого внима-
ния заслуживает его объяснение сущности платежей, которые полу-
чали князья Кабарды от некоторых горских обществ. 
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Из дореволюционных работ по Балкарии внимания заслу-
живают большая статья М К. Абаева «Балкария» (1911), отдельные 
публикации Б А. 111аханова(40) 

М.К Абаев коснулся таких институтов управления как Тё-
ре. олий, затронул вопросы военной организации ба '̂жарских об-
ществ, изложил отдельные факты из политической истории Балка-
рии. При этом этот автор не избежал идеализации взаимоотношений 
между князьями-таубиями и свободными общинниками, считая их 
«гуманными». 

Интересные сведения по рассматриваемому вопросу можно 
почерпнуть из публицистики Б А. Шаханова. В частности, он также 
касается такого древнего института как тёре, рассматривают инсти-
туты поземельного права, подвергает критике извращенные пред-
ставления о характере взаимоотношений горских обществ с кабар-
динскими князьями 

Большой интерес представляет работа К Г. Азаматова «Со-
циально-экономическое положение и обычное право балкарцев в 
первой половине XIX в.» (1968), в которой автор дает анализ и ха-
рактеристику общественного строя в указанный период (41). 

М Ч. Кучмезова в своих статьях «Имущественное и наслед-
ственное право балкарцев XIX в.» и «Земледелие и землевладение в 
Балкарии по обычному праву» (1972) (42), опираясь на архивные 
материалы из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Грузии и тек-
сты адатов, приходит к выводу о господстве обычного права (ада-
тов) в гражданском праве и о господстве феодальной, таубийской 
собственности (в форме фамильной) в Балкарии. 

Вопросы социальной истории и традиционных обществен-
ных инсттутов балкарцев и карачаевцев получили отражение в не-
которых работах И М. Мизиева, в частности в монографии «Очерки 
истории и культуры Балкарии и Карачая X111-XV1II вв.» (1991) Он 
рассматривает такие институты управления как тёре и олий, связы-
вает каменные башни Балкарии и карачаево-балкарские усыпальни-
цы-кешене с процессами феодализации 

В обширной статье Х.Х. Малкондуева и X -М. Сабанчиева 
«Тёре как форма организации управления в средневековых Балка-
рии и Карачае» (1990) впервые специальному исследованию под-
вергся один из самых старейших элементов 1раднционной потес-
тарно-политической организации (44) Авторы смогли, привлекая 
имеющиеся материалы (в основном балкарские), дать развернутую 
характеристику тёре как важнейшего института общественного са-
моуправления и судопроизводства. 

Некоторых инсгптутов власти (Княжеского тёре, шаман-
ского Хамджау-тёре, дружинного Ирреле-тёре) коснулся М Д. Ка-
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ракетов в своей монографии «Из традиционной обрядово-культовой 
жизни карачаевцев» (1995) (45). Эту работу отличает обширный эт-
нографический материал, до настоящего времени науке практически 
неизвестный. 

Из коллективных работ мы отметили бы историко-
этнографический очерк «Карачаевцы» (1977), которая, несмотря на 
наличие определенных противоречий, и неточностей сохраняет 
свою научную значимость (46). 

Приведенный обзор не исчерпывает все без исключения ис-
точники и научную литературу, которые в той или иной мере соста-
вили базу настоящего исследования. Она будет полностью развер-
нута по ходу изложения работы. Мы остановились лишь на наибо-
лее значимых с нашей точки зрения источниках и исследованиях, на 
определенное пополнение которых в последующие годы автор вы-
ражает надежду. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

I. Алексеева Н.И Кар;1чаевцы н оа.жарцы - ;фсв1шй народ Кавказа. М., 
1У93 (2ч; издание) 

2 Биджиев X X. 11офсба.1ьные памятники Карачая XIV-XVIII в в // Во-
мр(ки средневековой истории народов в Карачаево-Черкесии Черкесск, 1979. 

Биджиев Х.Х., указ. раб., с. 10.Ч. 
4 Биджиев Х.Х , указ. раб., с. 112. 
5. Куббсль Л.Е. Очерки потсстарно-иолитической (THoipaifiHH. - М., 1988, 

с, 25. 
6. Куббель Л.Н., указ. раб., с. 32. 
7. Алексеева В.П. указ. раб., с. 41. 
8 В связи с сообщением Ибн-/1асга (X в ) о народах « Гулас» и «Лурар», 

живущих «в отдаленнейших окраинах» cipsuibi. прилегающей к «великим 10|)ам», в 
1%2 г. В А. Кузненов писал: «Ясно, что под «великими гор!1ми» авгор имесг в виду 
Кавказ. Привлекает внимание наименование «Гулас», имек)П|ее разночтение «Тау-
лас». В зтом -) гническом накчеиовании мы бсч труда узнаем корень «таули» (тк^ркск 
«1х1рцы») - самоназвание современных карачаевцев и балкарцев. '>го одно из /фев-
НСЙ1ПИХ упоминаний карачаевцев и балкарцев в 1тсьмсиных истч>чниках. С дру1Х1И 
стороны не .менее ясно читается приставка «ас» («таулас» - букв, «а^рцы-асы»). - см. 
Кузнецов В.А. Аланские атемена CcBcpnoio Кавказа. М., 1962, с. 73. 

9~: Г'аллонифонтибус Ишин де. Сведения о нар1>да,х Кавказа (И04); (Из со-
чинения «Книга познания мира»). Баку, 1980. с. 16 - 18. 

10. Невская В.П. Социально-жономическое развитие Карачая в XIX веке 
Дореформенный период. Черкесск, 1960, с. 77, прим. 1. 

II. Галлонифонтибус Hoaim де, указ. раб., с. 16-18. 
12. Мизиев И.М. Очерки истории и культлры Балкарии и Карачая XIII-

XVIII в в. Нальчик, 1991, с. 19. 
13. Лавров Л.И. Карачай и Балкария до 30-х годов XIX в.// К'Х'. М., 1969. 
14. КТО, т. 1,с. 120,124-125. 
15. Иалоева Н.Дж. К вопросу о государственно-политическом строе Кабар-

ды первой половины XVIII века.// Вестника КБНИИ. Нальчик, 1972, вып. 6, с. 77. 
16. Клапрот Г.-Ю Путешествие по Кавказу и Грузии.// АНКИЕЛ, с. 250-

259. 

14 



П.ОПКРИКЧ, с, 34 
18. Шаманов И М. И верховьях Куоани (на кар.-балк St.). Чиркссск, 1977, 

с. 67. 
1У. Иурмаи)метон К.-М О налмоги-П.ной lumre, найденной в Карт-

Дж\ргс// rai. «Кьарачан», Черкесск, 1У91, 15 мая (на кар.-балк яз.) 
20. Лавров Л.И., vKai раб., с. 105. Шаханов В.Л. Избранная нублиннстика. 

(предисл., ciKT , комм. Г111. Ьичтнровой), Мальчик, 1991, с. 243, прим. 17 
21. Алексеева I-: 11, укач. раб ; Г.е же. Лрхеолотческис памятники Кара-

чаево-Черкесии. М.,1992 
22. Ьиджиев Х.Х., ука ч раб. 
23 Мишев ИМ., укач. раб.. Г'!го же. Материа-чьная KV.ibrypti Ба.1карии и 

Карачая XII-XVH в в.: Лвгореф. дисс канд. ист. наук М., 1967; Его же Средневеко-
вые башни и склепы Ьалкарии и Карачая. Нальчик. 1970 н др. 

24. Батчаев В.М. И ч истории традиционной ку.тыуры балкарцев и карача-
евцев Пальчик. 1986. 

25 Алексеева Е.Г1 Арчеолошческие памятники .., с 188. 
26. Мичиев И М Очерки истории и культу ры ., с 103 

(7^;Пегров Г'. Верховья Кубапи-Карачай.// Памятная книжка Кубанской 
области на 1880 г. Икатеринодар, 1880. 

28. Миллер В.Вс. Из очЯтасти обычно1х> нрава карачаевцев // '3(). М.. 1902, 
№№ 1-3. 

1^( )рлов I3.M. Возможна ли частая еобстчченность в Карачае // ИОЛИКО, 
1902, вып. 3 

vJO) Иваненков И Карачаеччцы //ИОЛИКО, 1912, вып. 5. 
^IJCHCOCB В М. Карачай в reoipaifpH4ecKOM, бытовом и историческо.м от-

поп1а1иях.//'СМОМ11К. 1913, вып. 43. 
32. Хубиев И Л -К (Карачайлы'). Статьи и очерки (сост. P C.-Б Лайпанов, 

И М. Шаманов).'Черкесск, 1984, с. 18-21. 
33. Л.111ев У.Д. Карачай. Ис1орико-)гпо1ра(1)ический очерк. Ростов-на-

Дону, 1927. 
34 А.тиен У.Д. Кара-Халк (Черный люд) Очерки историческою развигия 

юрцев Северною Кавказа и чужеземного влияния па них ислама, царизма и пр. Рос-
тов-1Ш-Доп\, 1927. 

35. Дьячков-'Гарасов A.U Социальные (|и>рмации Касшчая и их экономиче-
сксх; могущесгво.// Записки Северо-Кавкачского горского ИИИ. Роетов-на-Дот\ 
1928, т. U е. 141. 

36 Студенецкая Ь.И. К вопр^ку о феодалич.ме и [хчбстве в Карачае XIX 
в//СЭ, 1937, №2-3. 

37. Неччская В Н., указ. раб. 
38. Лавров Л И , указ. pii6. 
39. Лбаев М.К. Ьалкария. Пальчик, 1992. 
40. Шаханов Б.А., указ. раб. 
41. А чаматов К.Г. Совдально-окономическос положение и обычн1ч; право 

би;1Кариев п первой половине XIX. Нальчик, 1968. 
42. Кучмезова М.Ч. Имущественное и наследственное iipiiBO би.1карцсв 

XIX в.// Вестник КБПИИ. Иа-тьчик, 1972; Не же. Зем;1сделие и землевладение в 1)ал-
карии по обычному нраву .// Там же. 

43. Ми чиеп И М. Очерки истории и ку;п.п ры... 
44. Малкондуев Х.Х.. Сабанчиев Х.-М Л. T i ^ как форма органи-чации 

упраачения в средневековых Ьалкарии и Карачае /' Современный быт и культура iw-
родов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1990. 

45. Каракет'ов М.Д. Из традишюнноИ обрядово-культовоИ жизни карачаев-
цев. М., 1995. 

46. Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. Черкесск, 1977. 

15 



ГЛАВА I 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Интстнтуцпонализация власти в человеческом обществе 
начала происходить, можно сказать, с тою момента, когда появи-
лась сама власть*. Должность вождя (вькюрпая или наследственная) 
племени являлась первым властным институтом, вслед за которым, 
по мере развития социума (и соответственно возникновения новых 
общественных отнотиений и их усложнення) появлялись другие. 
Гтепрнь имституииоиализации власти, даже количество властных 
структур косвенным образом Moiyi yKaibibaib ни >poi3C!iL paiuuin 
сти пoтecтapнo-rюлиfпмecкoГ^ организации данного обшест ва В еше 
большей мере показателем этого уровня выст>'пает степень расщеп-
ления власти на отрасли и формы, поскольку именно она характери-
зирует глубину процессов разделения управленческого труда (по-
следняя есть разновидность общественного разделения труда). 
Здесь очень важно не смешивать два явления - институционализа-
цню власти и процесс дробления власти, которые теснейшим обра-
зом друг с другом связаны, иногда перекрывают друг друга, но ни-
когда не совпадают. Возникновение новой отрасли власти или ее 
формы вовсе не предполагает автоматического появления новых 
институтов власти Новую отрасль могут обслуживать уже имею-
щиеся властные структуры путем перераспределения полномочий 
С другой стороны одна отрасль может обслужива1Ься несколькими 
институтами однг»временно. 

В связи со сказанным автор полагает необходимым рас-
сматривать погестарно-политическую организацию карачаевцев и 
балкарцев в двухплановом порядке; попытаться освегнть все зафик-
сированные в тех или иных досг\'пных нам материалах (письмен-
ных, эпиграфических, этнографических) институты власти, а также 
постараться выяснить то место, которое они занимали в различных 
сферах общественного управления - гражданского, военного, судеб-
ной власти и т.д В § 2 автор позволил себе в некоторой мере выйти 
за рамки чисто судебной власти (суда и судопроизводства) и затро-
нуть ту область правовых норм, которая регулировалась в той или 
иной степени именно органами судебной власти (уголовного и гра-
жданского права). Это сделано преднамеренно Во-первых, освеще-

* 
Речь не идет о власти в семье, родственном объединении, поскольку она 

не входит в погестарно-политическую культуру и поэтому в настоящей работе не 
рассматривается. 
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ние этих норм позволяет выяснить степень полноты полномочий 
судебных органов. Во-вторых, рассмотрение важнейших норм права 
(прежде всего, гражданского) позволит лучше осветить вопрос о ха-
рактере общественного строя карачаевцев и балкарцев, который на-
ми будет рассмотрен впоследствии. В-третьих, это поможет лучше 
показать то, место которое носители властных полномочий и пра-
вящее сословие занимали в традиционном правовом пространстве. 

Думается, что освещение вопроса в предлагаемом ракурсе 
позволит выявить структуру организации власти, механизм функ-
ционирования ее составных элементов, степень разделения управ-
ленческого труда. 

Указанное вовсе не означает, что предлагаемая структура 
главы наиболее совершенна, однако, на наш взгляд она в известной 
мере позволит хотя бы частично решить упомянутые задачи 

§ I. ГРАЖДАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Совокупность изученных нами материалов позволяет пола-
гать, что рассматриваемый период управление в карачаево-
балкарском обществе осуществлялось через три формы властных 
институтов: 

1. Институт непосредственной демократии; 
2 Представительные властные институты, 
3 Должностные лица 
В качестве органа непосредственной демократии выступало 

народное собрание, которое можно, пожалуй, считать наиболее ар-
хаичным властным институтом На раннем этапе своего существо-
вания народное собрание, очевидно, было общекарачаев-
ским/общебалкарским Значительный рост численности населения и 
связанное с этим его географическое рассредоточение со временем 
серьезно затрудняли проведение общенародных собраний и вызвали 
к жизни систему представительных институтов. Можно полагать, 
что уже к началу рассматриваемого периода народное собрание 
функционировало лишь на уровне селений. Добавим, что сам харак-
тер общинного уклада жизни, отличавшегося известной хозяйствен-
ной замкнутостью, был немаловажным условием сохранения данно-
го института именно на этом уровне. 

Представительные органы в Карачае и Балкарии были двух 
типов: общественные и сословно-корпоративные. В первых уча-
ствовали представители всех свободных сословий (свободных об-
щинников - узденей и аристократии - аксюек), вторые состояли из 
аристократии (аксюек - букв, «белая кость»). 
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Общественные представительные институты в Карачае и 
Балкарии выступали в форме выборных советов - тёре* Таковыми 
были Общенародный или Народный Тёре - Халкъ Тёре, в Балкарии 
Большой или Верховный Тёре - Уллу Тёре, в Карачае Сарт-Тере; 
малый или ущельский тёре - гитче тёре; аульный тёре - эль тёре. 

Сословно-корпоративные институты, вначале очевидно бы-
ли призваны регулировать отношения лишь внутри самих привиле-
гированных сословных групп, а позднее, как мы попытаемся пока-
зать, стали играть роль управленческих органов. Материалы сви-
детельствуют о существовании двух форм данных институтов - Кня-
жеского Тёре - Бий Тёре и Княжеского совета - Бий кенгеш 

Должностных лиц было достаточно. Это, в первую очередь, 
верховный правитель - олий; аульный старшина - некхуд; специаль-
ные уполномоченные олия и тёре - бегеулы. 

ОБЩИННОЕ (АУЛЬНОЕ) НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ 

Карачаево-балкарская община в прошлом называлась джа-
магат (от араб, общество, община (1)); такое же наименование носи-
ло и общинное собрание «Народное собрание, которое, как и об-
щина, называлось «джамагат», состояло из полноправных членов 
общины» (2). В качестве полноправных выступали совершеннолет-
ние мужчины-члены общины, женщины, мужчины из зависимых 
сословий, лично свободные мужчины, не принятые в общину для 
решения вопросов на джамагате не допускались 

Джамагат решал вопросы, имеющие общеаульное значение. 
Прежде всего, это были вопросы хозяйственного характера В част-
ности, именно на народном собрании определялся порядок пользо-
вания общинными угодьями, в качестве которых выступали леса, 
пастбища, выгоны, пустоши Здесь же решалась судьба земель, ко-
торые, согласно нормам обычного права, переходили в собствен-
ность джамагата от семей, покинувших общину (в Карачае) (3). 
Джамагат устанавливал, когда и на какие пастбища отгонять на лето 
скот, сколько скота можно оставить на сельских выгонах, когда на-
чинать запускать выгоны под сенокосы и т.д. (4). Проблемы про-

• 
Корень этого слова - тёр в кар.-балк. языке и ряде др. тюркских языков 

означает наиболее почетное место жилища, стола и т. д. (КБРС, с. 629). Тюрколог 
Р.Г. Ахметьянов пишет: «Слова тйре, тбрю - закон, законность; правило, правление; 
учение; судебное разбирательство есть во всех тюркских и мошх)льских языках» 
(Ахметьянов Р.Г. Общая лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья, 
М., 1981,0. 98). 
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кладки и ремонта дорог, мостов, других дорожно-строительных ра-
бот также находили свое решение на народном собрании. 

Джамагат решал вопросы избрания аульного тёре, главного 
муллы - селения (эль апеиди); очевидно, на раннем этапе именно 
народным собранием избирался и аульный старшина, впоследствии 
таковым автоматически становился старейшина местного княжеско-
го рода (на т н. Гитче Карачае или Басхан Карачае - Урусбиевы, в 
Картджуртской общине Карачая - Крымшамхаловы, в Хурзукской -
Дуловы и т.д.). 

Джамагат созывался старшиной по решению аульного тёре. 
Решение об этом оглашалось глашатаем (къодучу). Голосование 
(чёб aibiy) происходило открытым путем в ведро-темирли - опуска-
ли орехи или камушки, которые «затем подсчитывали как избира-
тельные бюллетени» (5). Такая форма голосования применялась и у 
ряда других горских народов Кавказа 

НАРОДНЫЙ ТЁРЕ (ХАЛКЪ ТЁРЕ; БАЙТУН-ТЁРЕ*) 

Данный представительный орган можно считать высшим 
органом общественного самоуправления в Карачае и Балкарии, вы-
полнявшим также и судебные функции (практически все разновид-
ности тёре являлись и управленческими, и судебными органами). 

Принцип формирования этого тёре был выборным. В Кара-
чае, как сообщал известный сказитель Лбугалий Адурхаевич Узде-
нов (род. 1897 г.), в Народный тёре выбирались по три человека от 
каждого из трех аульных обществ - Картджуртского, Учкуланского 
и Хурзукскрго Общекарачаевское тёре вначале заседало в селении 
Карт-Джурт, позднее в селении Учкулан и на нем «судили в чем-
либо повинных людей, убийц и давали определение их действиям» 
(7). Перенос места заселения из Карт-Джурта, где располагалась ре-
зиденция князей Крымшамхаловых, в Учкулан, очевидно, объясня-
ется из срединного расположения последнего. 

В Балкарии Народный Тёре «состоял из 5-7 (вообще нечет-
ного числа) членов, назначавшихся (в Карачае они избирались, - Р. 
X.) выборным «уали» («олием»)», - писал Б.А. Шаханов (8). Веро-
ятно, на поздних этапах формирование этого тёре осуществлялось 

Слово «халкь» заимствовано из арабского языка, где оно имеет значение «народ, 
люди» (АРС, с. 236). Очевидно, в прошлом использовалось тюркское слово «будун» -
народ; косвенным образом на это может указывать имя родоначальника крупного 
родственного союза (каума) в Карачае - Будиян, в котором некоторые исследователи 
видят наименование племени. Слово « б а ^ и » , вероятно, также связано с «будун» 
(Кар;1кетов М.Д. Из традиционной обрядово-культовой жизни карачаевцев, М., 1995, 
с. 44). 
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на основе выборов. М. К. Абаев отмечает, что решения балкарского 
Народного Тёре «утверждались олием» (9). Балкарский тёре, по ут-
верждению Х.Х. Малкондуева и Х.-М А. Сабанчиева, собирался 
один раз в 2-3 месяца по мере накопления вопросов, общих для всех 
входивших в союз общин Аналогичным образом функционировал и 
Народный Тёре Карачая Материалы свидетельствуют, что заседа-
ния данного органа управления могли приурочиваться и к особо 
значимым общественным праздникам. В частности, на празднике, 
посвященным божествам Голлу чоппа решались вопросы дорожно-
го строительства, пограничной службы, пахоты, осуществлялся раз-
бор судебных дел. Так происходило в местности Зиргиши (Верхняя 
Балкария) и Шахил-Эль в Карачае (а. Карт-Джурт) или в Сынты 
(церковь в а Нижняя Теберда) (10). На самом раннем этапе балкар-
ское Тёре заседало в ауле Зылгы в помещениях христианских церк-
вей, позднее собирался у фамильной башни таубиев Абаевых или 
ниже квартала (тийре) тех же Абаевых на берегу р. Черека Балкар-
ского (11). 

Считаем необходимым, обратить внимание на тот факт, что 
заседания Народного Тёре как в Карачае, так и в Балкарии происхо-
дили за пределами территории поселения. Так же собирался и осе-
тинский совет - нихас, относительно чего Г.Д. Чиковани писал: 
«Место схода третейского суда нельзя было устраивать на самой 
территории поселения, так как до окончательного решения вопроса 
ход собрания не оглашался» (12) Нам представляется, что такое 
объяснение табу на проведение сбора тёре, нихаса в поселении не 
вполне точно. В этой связи можно указать на тот факт, что все са-
кральные объекты, святилища горцев, в частности карачаевцев и 
балкарцев, располагались также вне территории поселений. Тере по 
карачаево-балкарским представлениям был священным и носил 
эпитет «святой совет» (13), то есть этот институт власти был сакра-
лизован. А все сакральное, согласно установкам традиционного ми-
ровоззрения, помещалось за пределами «нашего мира», в качестве 
которого выступало поселение людей. Именно по этой причине са-
крализованные объекты, связанные с миром божеств, духов, душ 
предков (кладбища, святилища и т.п.), т е с «иным миром» распола-
гались за пределами аула. 

Мнение «святого совета» было столь весомым, что «белая 
кость» игнорировать его не могла. Знать воздействовала на решения 
тёре изнутри, поскольку участие в работе данного органа предста-
вителя бийского сословия было обязательным; именно бий предсе-
дательствовал на заседании тёре (как правило, верховный правитель 
- олий). Согласно данным полевых исследований, в работе Народ-
ного Тёре принимали участие князья Крымшамхаловы, Дудовы, Ка-
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рабашевы, Карамурзины, Урусбиевы (в Карачае), Абаевы, Айдебо-
ловы, Мал-каруковы (в Балкарии) и др 

Выборы Народного Тёре осуществлялись один раз в семь 
лет(14). 

С течением времени, когда собственно Балкарское (Верхне-
Черекское) общество разрослось, и часть населения мигрировала 
отсюда в соседние ущелья, на местах возникли «малые» или ущель-
ские тёре - Гитче Тёре (кроме Чегемского и Баканского обществ), 
значение которых неуклонно возрастало ввиду территориальной ра-
зобщенности с Балкарским обществом Тем не менее, еще длитель-
ное время тёре Балкарского общества продолжало играть роль об-
щенародного для бызынгийцев и холамцев. На это в свое время об-
ращал внимание Б.А Шаханов: «Особенное положение занимало 
Балкарское Тёре: по всем наиболее важным уголовным и граждан-
ским делам обращались к нему, для чего ездили из других обществ 
в Балкарское» (15) 

В Карачае значение Народного Тёре сохранялось вплоть до 
присоединения к Российской империи. 

Полномочия рассматриваемого органа в области адми-
нистративного, хозяйственного, военного управления и су-
допроизводства (о последних см ниже) были весьма обширны Он 
осуществлял размежевание земель между аульными обществами; 
решал вопросы прокладки, ремонта общекарачаевских (общебал-
карских) путей сообщения, устанавливал нормы работ, которые 
должно было выполнить каждое из общин; прокладка, очистка, ре-
монт ирригационных сооружений занимали весьма важное место в 
хозяйственной деятельности Народного Тёре, так как аульные об-
щества были связаны между собой системой оросительных каналов 
и поддержание их в порядке требовало коллективных усилий всех 
общин 

Народный Тёре ведал и вопросами «законотворчества». Его 
решением вводились, изменялись, дополнялись, отменялись нормы 
обычного права - алатов. Так, после чумной эпидемии начала XIX в 
были изменены адаты, касающиеся предельньпс сумм калыма. 

Согласно полевым материалам. Народный Тёре в опреде-
ленный период своего существования решал вопросы, связанные с 
сословным статусом лиц, прибывших в Карачай. По преданиям, за 
преднамеренную порчу имущества князей Крымшамхаловых (клан 
Ачахматлары) решением Тёре, куда пострадавшая сторона передала 
дело, был лишен своего свободного статуса родоначальник фами-
лии Гаджаевых, прибывший из Дагестана и некоторое время подра-
батывавший у Крымшамхаловых. Позднее потомкам виновного 
удалось укрепить свое положение и обрести статус азатов (16). К 

21 



аналогичной мере прибег Народный Тёре и в отношении родона-
чальника фамилии Эдиевых, который по неосторожности убил во 
время лесозаготовки своего воспитанника-мальчика из рода Крым-
шамхаловых (17). 

В случае значительной военной опасности. Народный Тёре 
принимал решение о созыве народного ополчения - къара аскер, 
сбора средств, необходимых для снаряжения последнего и т п. Этот 
же орган устанавливал нормы сборов с населения, необходимых для 
содержания постоянных постов на рубежах Карачая и Балкарии. В 
более позднее время, судя по имеющимся данным, знaч^rгeльнaя 
часть военных полномочий Народного Тёре перешла к сословно-
корпоративным органам 

ВЕРХОВНЫЙ ТЁРЕ (УЛЛУ ТЁРЕ) 

Все данные относительно Большого или Верховного Тёре 
основываются исключительно на балкарских материалах. Рассмат-
риваемый институт в Карачае назывался Сарт-Тёре 

Очевидно, в Балкарии Верховный Тёре являлся высшим 
представительным органом. Согласно Х.Х. Малкондуеву и X -М.А 
Сабанчиеву, в его состав входили члены Народного Тёре и члены 
малых (ущельских) тёре Уллу Тёре созывался «раз в несколько лет 
или в десятилетие, по исключительно важным событиям, которые 
требовали всестороннего обсуждения и принятия неотложных, ре-
шительных мер» (18). 

По одному из балкарских преданий, Уллу Тёре созывался 
таубием Айдеболом в связи с появлением в районе Узун-Калы (близ 
современного г. Прохладный) русского отряда. Заслушав информа-
цию таубия, совет принял решение о военных действиях против 
указанного отряда, и поручил Авдеболу возглавить оборону (19). 
Очевидно, этим таубием был упоминающийся в русских документах 
XVII в «Абдаулла-мурза Болкарских князей» Учитывая то обстоя-
тельство, что в русских источниках 1653 г. упоминается один из по-
томков упомянутого князя Авдебола - князь Жанбулат Айдеболов, 
можно полагать, что события, в связи которыми собирался Верхов-
ный Тёре, происходили не позднее пер пол. XVII века. 

В другом балкарском фольклорном источнике говорится, 
что решением именно Большого Тёре был истреблен княжеский род 
Рачикауовых. В песне об этом говорится; 

Уму Тёреге жди ыспыс этейик, 
Жерсизлеге Флышкыны берейик. 
Уллу Чегемге Уллу Тёреге жол этдик. 
Рачикьауланы арты бла думп этдик (22). 
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Возбмгидарим теперь Польшей Тёре, 
Вез земельным Флышкы' раз()адим. 
Путь держат мы в Ьольиит Чегем в /ю. чьиюй Тёре, 
Рачикаутых (к) единого мы истреби т. 
Большое Тёре находилось в Чегемском ущелье Она может, 

означать, что этот орган заседал в прошлом как в современной Бал-
карнн, так и в Чегемском обществе, и что было на более высоком 
уровне чем, например, в Балкарском обществе. 

Одно из последних заседаний Большого Тёре исследовате-
ли связывают с событиями 1828 г., когда происходило военное 
вторжение отряда ген. Г. А. Эмануэля в Карачай. «В Чегеме у зда-
ния часовни Байрым был собран Уллу Тёре, где представители Бал-
карии и Дигории решили защитить Карачай» (23). Еще раз обратим 
внимание на тот факт, что Большой Тёре собрался именно в Чегеме 
(то есть в Тау Карачае). 

Таким образом, в отличие от других общественных пред-
ставительных органов. Большой Тёре не избирался, а формировался 
из членов уже избранных тёре. Имеющиеся данные сви-
детельствуют, что участие знати в работе данного органа было обя-
зательным; очевидно, именно таубий председательствовал на засе-
дании Большого Тере, и он созывал этот совет (по крайней мере, в 
упомянутом предании об Айдеболе говорится, о созыве им Большо-
го Тёре). 

УЩЕЛЬСКИЙ ТЁРЕ (ГИТЧЕ ТЁРЕ) 

Данный вид тёре зафиксирован лишь в Балкарии. Вероятно, 
это связано со спецификой двух частей карачаево-балкарской общ-
ности Как известно, балкарские селенья, сравнетельно немногочис-
ленные по населению, рассредоточены по различным ущельям (соб-
ственно Балкарскому, а также Холамскому, Безенгиевскому и др.). 
Этот процесс, происходивший в течение многих столетий, обусло-
вил то, что, при отсутствии тесных экономических связей, населе-
ние каждого из ущелий, территориально обособленных друг от дру-
га и управляемых собственными княжескими династиями, жило как 
бы в автономном режиме Получилось так, что роль и функции об-
щины здесь играли не малолюдные аулы, а население ущелья в це-
лом Не случайно, все источники называют «обществом» не населе-
ние балкарских аулов, а именно население ущелья в целом (напр., 
«пять горских обществ» и т.п.). Не случайно и то, что в балкарских 

• местность в Чегемском ущелье 
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источниках мы не находим упоминаний об аульных тёре (эль тёре), 
как это имело место в Карачае. 

В отличие от этого, карачаевские общины располагались 
компактно в форме единого аула (эль) т е здесь понятия «аул» и 
«общество» территориально совпадали. Каждый из карачаевских 
аулов по численности насчитывал столько же населения, сколько 
общее население отдельного балкарского ущелья. Например, в кон 
1830-х г г. в 24 балкарских селениях имелось около 600 дворов, в то 
время, когда пять селений Карачая в верховьях Кубани и Теберды 
насчитывали 1100 дворов (24). 

С течением времени «автономизация» балкарских обществ 
завершилась их «суверенизацией» Балкарский Народный Гере поч-
ти отошел в прошлое, передав свои функции ущельским тёре Ав-
таркичное существование балкарских обществ делало бессмыслен-
ным наличие объединяющих надстроечных структур в виде Народ-
ного Тёре и это последнее в Балкарии со временем стало играть 
лишь роль апелляционной палаты, а еще позже - третейского суда 
«От заинтересованных сторон зависело по важному делу обратить-
ся, не ездя в Балкарию, к своему Тёре.. Споры о владении, пользо-
вании и распоряжении землей разрешались в существовавших во 
всех горских обществах судах-Тёре», - пишет Б. А Шаханов (25). 

Одним из автор»ггетных малых тёре являлся, помимо Бал-
карского (Верхне-Черекского), тёре Чегемского ущелья. Здесь чле-
ны совета собирались на площадке близ сел Уллу-Эль, иногда - в 
часовне Байрым Позднее, в XIX в. в местечке Доннгат между селе-
ниями Уллу-Эль и Думала, было построено специальное здание для 
заседания Тёре, развалины которого, по сей день называются «Тёре 
джыйылгьан юй» - «Дом заседания Тёре» (26) 

Со временем значение приобрел малый совет Холамского 
ущелья. Известно, что именно в этом ущелье обнаружена арабогра-
фичная плита с упоминанием проходившего в 1715 г. тёре (27). 

Выборы в Гитче Тёре - Малый Тёре были двухступенчаты-
ми На первом этапе аульный сход избирал 5 или 7 выборщиков, 
кандидатуры которых до этого тщательно обсуждались на ныгы-
шах*, где взрослые мужчины проводили досуг, обменивались мне-
ниями, иногда вырабатывали согласованные решения. На втором 
этапе указанные выборщики избирали из своего состава одного 

• 

ныгьыш - место в квартале, ауле, обустроенное для бесед, проведения 
досуга взрослых мужчин, стариков (ср.; осег. «нухас» - Карпов Ю.Ю., Народные соб-
рания и старшины в «вольных» обществах Северной Осетии.// Археология и тради-
ционная этнография Северной Осетии. Орджоникидзе. 1985, с. 105) 
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представителя в ущельский совет. Точно также из членов малого 
тёре выдвигался один представитель в Народный Тёре. Таким обра-
зом, существовала возможность того, что одно и то же лицо в Бал-
карии могло быть полноправным членом сразу трех тёре - ущель-
ского. Народного и Верховного. 

Решения малого тёре были обязательны к исполнению во 
всех селениях, входивших в ущельскую общину На уровне аулов 
исполнение этих решений осуществлялось под руководством князя. 
М М Ковалевский и В Ф Мнллер отмечали, что «надзор за выпол-
нением приговоров самое приведение в действие всецело входит в 
круг обязанностей старейшего представителя княжеской династии в 
ауле» (29). 

Необходимо отметить, что в тёре всех уровнен выбирались 
люди, обладающие высокой общественной репутацией, получившие 
в народе всеобщее признание своей рассудительностью, беспри-
страстностью и принципиальностью, не страшившиеся княжеского 
гнева(30) 

Бывали случаи, когда для разбирательства дел в тёре при-
глашались авторитетные и мудрые деятели соседних народов. Так, 
среди участников тёре в упомянутой балкарской (Холамской) над-
писи 1715 г называется имя кабардинского мудреца Жабаги Каза-
ноко. 

По данным X X Малкондуева и Х.-М.А. Сабанчиева в раз-
ное время членами тёре избирались Хаджи-Герий Биджиев, Алий-
Хаджи Крымшамхапов, Бёдене Байчоров (Карачай), Исмаил и Те-
берди Урусбиевы, Болака Биттиров, Хасан Кулиев, Каншаубий Ах-
матов, Жабели Жабелов, Трам Трамов, Мусса Баснатов, Келемет 
Малкаруков, Жаммот Жаникаев, Таусолтан Газаев, Сюлемен Этте-
ев, Ильяс Сююндуков, Мусос Суюнчев, Али-хаджи Биев, Касболат 
Созаев, Али-Мырза Кудаев, Хаджи-Мырза Таукенов, Акболат Гап-
пасханов, Tyiap Кпллиев, Ибрагим Эдоков и др. (Балкария)(31) 

Они прибывали в Чегем как наблюдатели, поэтому Чегем-
ское Тёре в Карачае называли Эль-Тёре, Тул-Тёре (осиротевший, 
отделившийся Тёре) По рассказам Газаева И Ш в Чегемском Тёре 
из Балкарии никто не допускался, таково было желание Крышауха-
ловых и Джанноевых, поэтому Чегемское Тёре называли еще Къа-
рачайны Къычтума-Тёреси (Вассальное Тёре Карачая). 

Ограничений в сроках пребывания в качестве члена совета-
тёречи не было: один и тот же человек мог избираться в тёре неод-
нократно Решающее значение при выборах играло мнение наибо-
лее многочисленных и влиятельных фамилий, в особенности в Ка-
рачае, где значительная часть крупных родов проживала в пределах 
одной аульной общины. На раннем этапе вряд ли исключались со-
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гласованные действия между фамилиями (тукумами), входившими в 
один родственный союз-каум. Каумов в Карачае было несколько: 
Карачаевцы, Адурхаевцы и Будияновцы (которых объединяют в од-
но подразделение Дёлеевцы), Трамовцы и Наурузовцы (которых 
именуют «Боттан-Наурузовцы и Чубун-Трамовцы, объединяя в еди-
ное подразделение - Беденеевцы), Хустосовцы, Шадибековцы, Чи-
бишевцы или Запишевцы (общее наименование - Къайтым-
Кустосовцы), существует еще малоизвестное подразделение - Дадь-
яновцы или Усхурбатаевцы. Все они объединяли подавляющую 
массу карачаевского населения. 

АУЛЬНЫЙ ТЁРЕ (ЭЛЬ ТЁРЕ) 

Этот орган, имевший место только в Карачае, вероятно, на 
начальном этапе своего существования представлял собой совет 
старейшин родов Позднее, с разрастанием и сегментацией рода, 
трансформацией самой общины из кровнородственной в соседскую, 
очевидно, установился выборный принцип и эль-тёре стал своеоб-
разным исполнительным органом народного (аульного) собрания. В 
его состав избирались, как правило, представители наиболее могу-
щественных, крупных фамилий. По данным полевых исследований, 
определенное время в состав аульного тёре избирались представи-
тели тукумов, насчитывавших не менее шести кланов-атаулов (32) 
Такая практика, очевидно, не чужда была и для соседних горских 
народов Ю.Ю Карпов отмечает, что у осетин «особым уважением 
на собраниях пользовалось мнение стариков, глав больших семей» 
(33). 

Относительно небольшое количество членов тёре (5-7-9 че-
ловек) позволяло оперативно решать многие вопросы общественной 
жизни аула Аульный тёре, как и Народный, проводил свои заселе-
ния вне поселения, так эль-тёре Учкуланского общества собирался в 
начале в укреплении Ууч-Къулан Тюйюрлюк, затем в поле близ ау-
ла (34). 

На позднем этапе, обязательным было участие в работе тёре 
мусульманского священнослужителя, который помимо шариатского 
обеспечения деятельности совега, выполнял и обязанности секрета-
ря. 

Помимо вопросов организации хозяйственного и админист-
ративного управления, эль-тёре обладал и определенными судеб-
ными функциями 

Важной функцией тёре был контроль над поддержанием 
аульной ирригационной системы. Надзор осуществлялся с помощью 
специальных уполномоченных лиц; илипинчиле («канавники») еле-
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дили за исправностью главных каналов, суучула («водники») рас-
пределяли воду по дворам. Как отмечают исследователи, среди гор-
ских народов Северного Кавказа «наиболее строгое распределение 
воды было у карачаевцев» (35). Эта строгость невозможна была без 
постоянного контроля, который осуществлялся аульным тёре и 
старшиной селения. Со временем функции надзора все более сосре-
дотачивались в руках последних Поскольку старшинскую долж-
ность занимали именно князья, то контроль над всей ирригационной 
системой перешел в руки «белой кости», что позволяло ей значи-
тельно упрочить свое могущество, в первую очередь экономиче-
ское. На примере Картджуртского общества доктор К.М. Текеев по-
казывает, что на живших здесь биев Крымшамхаловых «не распро-
странялась ... очередность полива участков (биченликов (сеноко-
сов) и сабанлыков (пашен)) и здесь для них не существовало ника-
ких ограничений Они являлись господами, властелинами» (36). 

К XIX в значение аульных тёре упало и в пределах селений 
решающую роль играло мнение биев. 

Как и во всех представительных органах, обязательным бы-
ло участие в работе тёре представителя бийского сословия 

КНЯЖЕСКИЙ ТЁРЕ (БИЙ ТЁРЕ) 

На начальном этапе, возможно, данный институт был при-
зван регулировать отношения внутри самого сословия «белой кос-
ти» Упоминаемый в фольклорных источниках Тёре Карчи - Къарча 
Тёре проводилось только в Карачае. На нем присутствовали только 
князья (бии), но не чанка, или тума къатыш-бий. В нем были пред-
ставлены аристократические роды, возводящие свое происхождение 
в Карче - легендарному предводителю карачаевского народа 
(Крымшамхаловы, Дудовы, Карабашевы и др ). 

Относительно рассматриваемого института X X Малкон-
дуев и Х.-М А. Сабанчиев пишут, что у карачаевцев и балкарцев 
«был также бий кенгеш-княжеский совет. Его еще называли Бии Тё-
ре - княжеский Тёре Он объединял аристократию великих родов» 
(37). Карачаевские материалы, однако, позволяют утверждать, что 
понятия «Княжеский Тёре» и «Княжеский совет» не совпадали. Бий 
Тёре - был весьма узким по своему составу: в нем хотя и были пред-
ставлены обе категории «белой кости» - бии и чанка, но решения 
принимались только биями. Данный орган носил наименование 
«туру сёзлю Тёре» - «Тёре истинного слова» (38) Карачаевский 
Княжеский Тёре вначале заседал в Карт-Джурте, позднее в Хурзуке. 

Здесь можно добавить, что существовали своего рода ма-
лые княжеские советы, также называвшиеся «бий тёре», которые 
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образовывались внутри той или иной княжеской фамилии и рас-
сматривали вопросы касающиеся внугрифамильных вопросов. «В 
прошлом такие советы были у Абаевых. Малкаруковых, Урусбне-
вых, Крымшамхаловых, куда, по усмотрению князя, приглашались 
и другие лица» (39). Этого института мы здесь касаться не будем, 
поскольку в данной работе рассматриваются лишь элементы потес-
тарно-политической структуры, а не система управления внутри тех 
или иных родственных групп 

Тёре Карчи обладал правами изменения сословного статуса 
представителей неаристократических социальных групп, в частно-
сти, мог за особо тяжкие проступки перевести азата в крепостное 
состояние. Решение об этом оглашалось спустя сорок дней после 
его принятия (40). Со временем Княжеский Тёре фактически узур-
пировал право окончательного решения о приеме мифанта в об-
щество или изгнании из него. 

Именно этот тёре обладал правом выносить смертную 
казнь, которая по карачаевским адатам не была предусмотрена (на 
раннем этапе адаты допускали кровную месть и убийство объявлен-
ного вне закона преступника, однако смертная казнь как таковая, 
порядок его исполнения не были регламентированы обычным пра-
вом). Для приведения таких приговоров в исполнение существовала 
должность оплачиваемого палача-джалдата (41). В этой должности 
утверждались или служилые уздени (сарайма-ёзден) или представи-
тели группы чанка. 

В Княжеском совете были представлены не все старейшины 
княжеских родов. Если та или иная бийская фамилия состояла из 
нескольких кланов-атаулов, то соблюдался принцип очередности 
атаулов в делегировании своего представителя в этот орган (42). 

Очевидно, на позднем этапе Княжеский Тёре расширил 
свой социальный состав, и аристократия допускала для участия в 
нем представителя узденства. Однако участвовать в его pa6oie мог-
ли лишь представители «первостепенного» узденства, так называе-
мые сырма-уздени (букв «чистые» или «почетные» уздени), кото-
рые иногда именовались уллу-узденями, т.е. «большими» узденями 
На это указывают некоюрые источники Так, в исгорико-
героической песне «Хасаука» перечисляется сословный состав дан-
ного тёре: 

Кассинак-бии, чанка, сыр.ма'-бнр кпмрач, 
Сизсиз э.'/ге болчъан эм таянч, 
Джыйы.чгъыз Тёре оноу этергс, 
Луисманлаиы Къарачайгъа иимезге 

Бассинаки - бии,чанка и сы[»1а (т.е. сырма-уздени) 
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Вы oniom и опора иароОа, 
Собираипксь на Тёре обсудить 
Как щюгов в Карачай не пустить (43). 
Из текста видно, что речь идет не о Народном Тёре, в кото-

ром были представлены все категории узденского сословия, а имен-
но о Княжеском Тёре, где участвовали лишь бии, чанки и «перво-
степенные» уздени Сырма-уздени представляли в этом тёре все уз-
денство (в Карачае было лишь три сырма-узденских рода: Боташе-
вы, Хубиевы и Узденовы). 

Бии Тёре созывался старшим князем (олием) по мере необ-
ходимости и проводил свои заседания в условиях предельной за-
крытосги. 

КНЯЖЕСКИЙ СОВЕТ (БИИ КЕНГЕШ) 

Это был своего рода расширенный состав Княжеского Тёре 
В его работе принимали участие и представители свободных об-
щинников (кьара халкъ, - букв, «черный народ»), мнение которых, 
однако решающего значения не имело. По карачаевским материа-
лам на совете решались вопросы закрепления сословного статуса за 
тем или иным мигрантом, прибывшим в общество. Для выяснения 
этого вопроса, совет направлял двух своих уполномоченных на ро-
дину мигранта, которые выясняли прежнюю сословную его принад-
лежность, и докладьшали о результатах поездки (44). Этот вопрос 
был крайне серьезным, поскольку с ним были связаны права, при-
вилегии и т.п. 

Совег рассматривал вопросы организащт обороны от 
внешней агрессии, проблемы взаимоотношений с соседями. Соби-
рался он также для того, «чтобы довести до конца принятые на свя-
щенном Тёре (Народном Тёре - Р X.) решения» (45), 

Имеющиеся относительно Карачая материалы не сообщают 
о каких-либо судебных функциях Княжеского Совета (это также от-
личало его от Княжеского Тёре). 

Княжеский Совет н Княжеский Тёре в определенной мере, 
если судить опять-таки по карачаевским материалам, соотвегство-
вали большому и малому советам кабардинских князей, о которых 
упоминают письменные источники (46). 

ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ (ОЛИЙ) 

Высшим должностным лицом в Карачае и Балкарии, 
«старшим князем» в рассма1риваемую эпоху является верховный 
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правитель, носивший титул «олий» (от арабского - «правитель» 
(47)). Этот титул на Северном Кавказе был достаточно распростра-
нен: олием именовался главный князь Кабарды (48). осетинские 
старшины именовались «оулий» (49). 

Как отмечал Б А. Шаханов, на эту должность избирался 
«обыкновенно, старейший и влиятельнейший из таубиев» (50). М.К 
Абаев писал: «Старейший и достойнейший из таубиев носил звание 
«олий» и он правил всем народом» (51). А.М Буцковский в 1812 г. 
указывал, что карачаевцы «имеют свое дворянство и князей, из коих 
старший (разрядка моя, - Р.Х.) ими управляет вроде старшины» (52). 

Скорее всего, на начальном этапе верховный правитель из-
бирался Народным Тёре, однако с течением времени данный пост 
автоматически закреплялся за старейшим из биев лицом. Аналогич-
ная практика «избрания» олня существовала и в соседней Кабарде 
(53). В Карачае, в отличие от Кабарды и Балкарии (кроме Чегема и 
Баксана) данная должность была наследственной привилегией кня-
зей Крымшамхаловых. На это указывают следующие факты. В 1639 
г., согласно русским документам, в качестве владетелей «Карачаев-
ской Кабарды» фиксируются братья Эльбуздук и Гилястан Крым-
шaм.чaJЮвы (54) Правителем Карачая именуется в исторической 
песне «Каншаубий» старший брат Эльбуздука и Гилястана - Камгут; 
еще один из братьев - Каншаубий называется «ханом» (возможно, 
до принятия ислама верховный правитель назывался не олием, а 
именно ханом) (55) Последним из документально зафиксированных 
олиев Карачая был Ислам Крымшамхалов из клана Ачахматлары, 
живший во второй половине XVIII - первой трети XIX вв. (56). Та-
ким образом, в XVII - нач XIX вв именно Крымшамхаловы носили 
в наследственном порядке звание олия Принцип выборности в та-
ком случае носил в Карачае внутрикняжеский характер В Балкарии 
должность верховного правителя занимали представители разных 
таубийских родов. Известно, что в XVII в Верховный Тёре созы-
вался князем Айдеболом (родоначальник Айдеболовых), который, 
вероятно, и являлся старшим князем Балкарии Как уже отмечалось, 
правом созыва Большого Тёре обладал именно верховный прави-
тель В кон XVII - нач. XVIII вв олием Балкарии был представи-
тель другой таубийской фамилии - Сосран (Алчагир) Кучукович 
Абаев, современник кабардинского князя Сары-Асланбека Кайту-
кина(57) 

Должность олия была пожизненой При жизни старший 
князь мог лишиться своего сана лишь в исключительных случаях, 
как, например, по причине слабоумия и иных тяжких болезней, обу-
славливающих недееспособность лидера, в Карачае же это не пре-
дусматривалось и не принималось в расчет В этих случаях Карача-
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ем правили Хутманы из къатыш-биев, которые, как правило, были 
вторыми после князя-олия Так правителем Карачая примерно в XVI 
в был Тер-Болат 

Олий сосредотачивал в своих руках высшую исполнитель-
ную власть, возглавлял практически все основные инспггуты -
Большой, Народный, Княжеский тёре и т д Правда, полномочия его 
были в известной мере ограничены сословно-корпоративными ор-
ганами «Белая кость» не была заинтересована в сильной централи-
зации власти, и нередко олий встречал серьезную оппозицию в сво-
ей собственной сословной среде. Иногда соперничавшие князья 
приводили в страну иноземцев (Келеметов с Барасбиевым привели в 
Балкарию отряд Атажукина, Т. Дудов - отряд Эмануэля). Все эти 
обстоятельства заставляли верховных правителей проводить весьма 
осторожную политику, что на деле приводило к тому, что все прак-
тически мало-мальски значимые вопросы решались с обязательным 
учетом мнения (если не единогласия) старейшин бийских родов 

Наиболее обширные полномочия за олием сохранялись в 
основном в сфере военного управления. Все таубии обязаны были 
по первому зову верховного правителя выступить с оружием и 
своими узденями выступить в поход. Дела ослушавшихся решались 
на Народном Тёре или ; Большом Тёре, которые могли принять 
весьма крутые меры в отношении виновных (можно, вспомнить фи-
зические истребления по решению Тёре чегемских княжеских родов 
Боташевых и Рачикауовых) (58). Главной опорой его власти были 
дружинники. 

СТАРШИНА АУЛА (НЕКХУД) 

Источник 1848 г. именует аульных старшин Карачая «не-
кхуд» (59). В Балкарии этого института не было 

Старшина вначале избирался джамагатом из числа наибо-
лее авторитетных членов общины. Однако позднее на практике ста-
рейшинами становились представители социальной, в основном -
бийской, верхушки общества. 

Некхуд обладал весьма значительными полномочиями, 
фактически он выполнял и определенную часть функций коллек-
тивных органов аульного управления в промежутках между их засе-
даниями (за исключением судебных). Он возглавлял организацию 
общественных работ, осуществлял надзор за исполнением принятых 
на джамагате и аульном тёре решений, руководил поддержанием 
общественного порядка и т.д. 

Административные функции позволяли биям существен-
ным образом увеличивать свое экономическое могущество и, как 
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следствие, свою военно-политическую мощь «Рост феодальнопри-
внлигированной прослойки внутри общии . проявлялся главным 
образом через эволюцию института старшинства, на почве выпол-
нения служебно-должно-стных функций При учете того, что эво-
люция старшинской власти проходила в непосредственной связи с 
процессом экономического и социального расслоения общины, 
можно говорить о том. что в лице старшин . мы имеем примео 
формирования сословий феодалов», - отмечает Ю Ю. Карпов (60). С 
определенными оговорками этот тезис разделяется автором настоя-
щей работы. 

§ 2. С УДЕБНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

Традиционному обществу, как известно, не было присуще 
строгое разграничение законодательно-представительной, исполни-
тельной и судебной властей Как отмечалось выше, практически ка-
ждый коллект ивный институт управления обладал теми или иными 
судебными функциями. Более того, имеются основания говорить о 
том, что тёре изначально обладал в основном судебными полномо-
чиями, само слово тёре, как выше указывалось, означало, помимо 
прочего, «суд», «право», «закон». 

В позднем средневековье, вероятно в XVIII в возник чисто 
судебный орган, называвшийся махкеме (от арабского - суд, трибу-
нал (1)). Упоминания об этом сохранились и в архивных документах 
XIX века Так, в Записке канцелярии главночальствующего граж-
данской части о правах высших сословий в Кубанской и Терской 
областях относительно карачаевцев говорится: «Кроме сословия 
бий, существовало еще благородное сословие уллу уздень, но оно 
не имело существенных сословных преимуществ перед простым на-
родом, за исключением участия в народном суде (мех-кеме)» (2). В 
карачаево-балкарском языке сохранились даже поговорки, связан-
ные с этим судом: «Не бойся мах-кеме (суда), а бойся махкемечи» 
(«Махкемеден къоркъма, махкемечи-ден къоркъ») (3). 

В некоторых научных трудах относительно махкеме име-
ются определенные неточности Так, в историко-этнографическом 
очерке «Карачаевцы», в противоречие документальным данным и 
фольклорным источником, махкеме называется «народным собра-
нием», хотя на той же странице говорется, что народное собрание 
называлось «джамагат» (4) Опять же, вопреки имеющимся мате-
риалам, функции тёре сводятся к осуществлению третейского раз-
бирательства (5). 

В судебной терминологии карачаевцев и балкарцев в про-
шлом быговало и слово Маслахат (от араб. - управление (6)) В ка-
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рачаево-балкарском языке оно означало «дело в суде», «решение 
суда» (7) '>10т термин имел хождение в Дагестане. В частности, в 
КаГпаге имелся суд маслигата, который осуществлялся сельскими 
старейшинами, почетными лицами (8) 

В Каоарде «мехкеме» назывался шариатский суд, учреж-
денный в 1807 I (9) Не исключено, что появление суда махкеме в 
Карачае и Балкарии 1акже было связано с активным внедрением 
шариатских норм в местное судопроизводство. Подтверждением 
этого может служить, чю основная масса судебных терминов у ка-
рачаевцев и балкарцев заимсгвована из арабского лексикона; за-
щитник, адвокат - ёкюль (ор араб. - защитник, уполномоченный 
(10)), свидетель - шагъат (от араб - свидетель (И)), палач - джал-
дат (от араб - палач (12)), мачкеме. маслахат и т.д. 

Судопроизводство по адату осуществляли тёре всех уров-
ней, шариатское судопроизводство осуществлял в основном кадий 
(кьады; or араб - шариатский судья (13)). который одновременно 
являлся и главой духовенства 

Источниками права выступали нормы адатов (по кар-
балк - «адет») т е. обычного права, которые складывались на про-
1яженпи столелим Другим источником выступали установления 
Народного I'epe, которые со временем могли приобретать силу ада-
тов Как отмечалось выше, принятие новых адатов, их дополнение, 
изменение и отмена входили в компетенцию Народного Тёре. Су-
дебный прецедент также являлся немаловажным ичточником права 
В пределах каждоГ| общины существовала масса местных правил и 
норм, которые, в случае судебного разбирательства, становились 
источниками права 

Мусульманское судопроизводство основывалось на пред-
писаниях Корана, норм, установленньгх в своде хадисов - Сунне, а 
пакже установках религиозно-правового толка (мазхаба) имама .Лбу-
Ханифы ан-Нумана (ханифитский мазхаб) 

Адагное судопроизводство предпологало при разбиратель-
стве обязательное присутствие истца и ответчика, а также свидете-
лей (шагьат) и доказчика (айрахчы), в качестве защитника (ёкюль) 
ответчик мог привлекать по своему усмотрению любого человека 
(14) Женщин на суде, как правило, представляли мужчины - их 
у1юлномоченные 

Доказательствами служили 
- показания очевидцев, свидетелей 
- собст венные признания без принуждения 
- вещественные доказательства. 
Суд принимал, как правило, лишь показания мужчин, а 

«показания женщины допускались в тех только случаях, когда по 

33 



данному делу не было свидетелей - мужчин», причем «показания 
женщины должны быть подтверждены кем-либо из родственников» 
(15). Существовала и такая норма как «тажге-шагьат», когда пока-
зания двух свидетелей, повторяющих слова благонадежного оче-
видца принимаются за показание одного очевидца (16). 

Необходимо отметить, что ведущую роль в традиционной 
системе судопроизводства играли представители «белой кости». Как 
отмечает В.П. Невская, «не только при суде по адату, но даже и в 
шариатском суде «с непременным участием народного эфенди, пер-
вое место в суде принадлежало сословию бий» (17). Если учесть, 
что князья изначально являлись военными предводителями, то 
можно предположить, что судебные полномочия биев в позднесред-
невековый период генетически восходят к предшествующей исто-
рической эпохе. Можно напомнить замечание Аммиана Марцеллнна 
о том, что у аланов «в судьи выбирают лиц, долгое время отличав-
шихся воинскими подвигами» (18). Вряд ли стоит говорить о том, 
что военная слава, как правило, доставалась именно военоначальни-
кам, роль, которых и выполняли князья 

Функции исполнения судебных решений выполняли, в за-
висимости от значимости дела, олий, аульный старшина и бегеулы 
В Кабарде подобные уполномоченные и судебные исполнители на-
зывались бейголи и пшикеу(19), в Дагестане бакавулы и чауши(20) 
Нередко именно бегеулы выполняли обязанности полицейских и 
сборщиков податей с населения Они же доводили до населения ин-
формацию о принятых органами власти решениях, оповещали чле-
нов тёре о предстоящем заседании (21) 

Чрезвычайно большую роль в судопроизводстве играла 
присяга (ант). Исследованиями зафиксировано несколько видов 
присяги. 

Фольклорная традиция упоминаеп о существовании в пери-
од язычества (меджисуу) так называемого Сынджыр Тёре (букваль-
но «Тёре Цепи») (22). Подозреваемый в том или ином нарушении 
должен был, обвязав священной цепью руку, произнести следую-
щую клятву: 
Ма бу Сыиджыриы хакъыиа' Клянусь той Цепью' 
Алдасам а бу Сырбжырны Если лгу, то пусть портит 
къачы урсуи! (23) покровитель jmofi Цепи! 

Считалось, что лжеприсягатель поражается насмерть или у 
него отсыхает часть тела, которой он клянется. По преданию. Цепь 
была спущена богом, чтобы люди могли с ее помощью вершить ис-
тинный суд, а позднее вновь взята на небо (24) 
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Упоминание о Священной Цепи имеется и в нартском 
фольклоре карачаевцев и балкарцев. В одном из текстов, записан-
ных в дореволюционный период, говорится: 

. И доме А.тгата. 
И Ооме старшего иад партами pfxki, -
На святой ifeiiti коте:/ висит, прикован (25). 
Очевидно, присяга на цепи была связана с традиционной 

системой верований карачаевцев и балкарцев, в которой прослежи-
ваются элементы культа кузнечного ремесла и связанной с ним са-
крализации железных предметов. «Очень почтительно балкарцы от-
носились к наковальне и ни в коем случае не разрешали садиться на 
нее. Большим проклятием было проклятие, произнесенное около 
железных предметов, положенных в середине комнаты» (26). 

Своеобразной была присяга в центре нарисованного на зем-
ле креста В записях, сделанных в XIX в И. Ивановым и М. Кова-
левским говорится; «Начертав на земле круг, татарин карачаево-
балкарец) острием своей палки проводит по нему крест на крест две 
черты и, став в середине круга, там, где пересекаются линии, произ-
носит клятвенное обращение» (27), 

Здесь необходимо отметить, что почитание креста в данном 
случае не обязательно могло быть связано с пережитками христиан-
ства. Солярные амулеты и знаки в виде креста, вписанного в круг, 
встречаются на территории Карачая и Балкарш) еще в эпоху брон-
зового века на памятниках Северокавказской (28) и Кобанской 
культур (29), а в раннем средневековье известны у алан (30) и бол-
гар (31). В карачаево-балкарском нартском эпосе есть упоминание о 
том, что вождь нартов Ерюзмек носил на правой лопатке крест; в 
сказании «Ерюзмек белый олень и черная лисица» предводитель 
нартов заявляет: «У меня на правой лопатке крест. А это знак клят-
вы» (32). В свете рассматриваемого вопроса уместно обратить вни-
мание на связь изображения креста (къач) с клятвой. 

Имеются данные о «палочной присяге», которую карачаев-
цы и балкарцы давали перед Тёре. Двое старейшин брали т. н. «при-
сяжную палку» за концы и говорили: 

Меи Тёреге ант оереме Kiumey я даю перед Тёре 
Нюгюп а:1:1ы6ы}гъа тургъан Не отступать, не испугать-
ишденКесилт джанымы ся 
aaiPba! Того de. ia, которое стоит 

перед нами. 
Жили и своей не .жшеть! 

После этого мужчины проходили под палкой, давая клятву. 
Клятвопреступника в живых не оставляли (33) 
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о другой разновидности «палочного присягаиия» упомина-
ет в своей монографии М.Д. Каракетов Присяжная палка (Антлы 
Таякъ) использовалась для клятвы перед началом Княжеского Тёре 
Под ней проходили только представители «белой кости» (бии и 
чанка), почетные или «первостепенные уздени» (сырма-уздени) и 
служилые уздени (сарайма-узденн) (34). Эга же палка использова-
лась при обряде клятвы побратимства, однако в связи с тематикой 
данной работы описание этого обряда мы опускаем. 

И.М. Шаманов приводит, на основе полевых исследований, 
еще один вид клятвы. По словам его информанта, жителя Верхнего 
Учкулана Хызыра Суюнбаева, «в давние времена, как рассказывали 
старики на ныгыше, когда исламская религия еще не проникла в 
Карачай, был обычай коротких клятв. Осталось у меня в памяти вы-
ражение, закрепляющее клятву: «Партартуру Генджесау'» И М 
Шаманов полагает, что слово «Партартуру» связано с наименовани-
ем святилища Татартуп (35). 

Сохранился текст еще одной клятвы, которую произносили 
перед заседанием Тёре: 

Ант этеСпа: .Ucwm к-шпау: 
Кчсек - бирге е.иорге, Ес.т погибнуть - погибнуть 
Кыпсакъ - бпрге къа/ыргы!, вместе, 
Сау.шй артха турмтгъа, Кс:т побеОить, то быть яме-
Теириге кертччч волургъа! сте, 
Тейриии антып бухштъа' Пока жпчы - //с отступать. 

Ныть аериыми Teiipit, 
Не нарушать к/итву (име-
нем j Teiipii ( 36). 

Другая разновидность клятвы при судопроизводстве заклю-
чалась в том, что подозреваемый принародно мог гюклясться име-
нем покойного родственника «Иногда требовалась дополнительная 
коллективная клятва соприсяжников из представителей атаула (ата-
ул ант)» (37). 

Присяга при разбирательстве земельно-межевых споров 
выглядела следующим обраюм. По согласию сторон, как к крайне-
му средству прибегали к следующему обряду одна из заинтересо-
ванных сторон «обнажив одну из гюловин своего тела (руку и noiy) 
произносила клятву, говоря «Пусть отсохнет у меня рука и нога, ес-
ли я покажу границу неправильно». После этого она проходила по 
линии, которую считала за границу. «Насколько у населения была 
сильна вера в святость подобной клягвы, видно из того, что, по сло-
вам преклонного старца Тенгиза Сутлева, в детст ве он видел безен-
гиевца Эбу Рахаева с отсохшей рукой, про которого ему говорили 
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что рука V него отсохла после того, как он ооманно провел, дав 
клятву, границу», - писал Б А Шаханов (38) 

С пслампзацнен вошло в практику присягание на Коране 
f - К ) Клапрот писал, что у карачаевцев присяга ограничивалась 
следующим обрядом: люди собирались в мечети, мулла брал в руку 
Коран, затем дающий клятву, положив руку на Коран, свидетельст-
вует именем Аллаха(39) 

Кроме перечисленных форм клятвы, очевидно, существова-
ли и другие применявшиеся в соответствие со спецификой разби-
раемого дела 

Отметим, что присяга часто выступала и в качестве доказа-
тельства. 

FJ Карачае и Балкарии широко практиковался третейский 
суд Нередки были случаи приглашения на такой суд и представите-
лей соседних народов. Так, согласно тексту Холамской плиты 1715 
г, в третейском разбирательстве, касавше.мся земельных вопросов, 
принимали участие дигорский князь Сафар-.Лли Карджауов, ка-
бардинский князь Асланбек Кайтукин, сванский князь Отар Дадеш-
келиани, кумыкский .'Чгалар-хан (40) 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

Традиционная уго]ювно-правовая система карачаевцев и 
балкарцев была разработана весьма тщательно. Форма санкций за-
висела 01 вида преступления, некоторые из которых мы и рассмот-
рим ниже 

Убийство считалось одним из самых тяжелейших правона-
рушений При разборе дел связанных с ним суд учитывал - какой 
характер оно носило: было ли квал11фицироваииым (совершено с 
особой жестокостью, в доме убиюго. в .мечет, у святилища, из за-
сады и 1 п ) или простым В случае простого убийства, по обычаю, 
не делалось различия - бы.мо ли оно умышленным или нет: и в том, 
II другом случае виновный уплачивал одинаковую «плату за кровь» 
(къан тёлеу. jin i ьжам). 

По cieiiCHH тяжести .ижеприсягл (клятвопреступление) счи-
Tajiacb ничуп. не ниже, если не наравне с убийством, в особенности, 
ecjm ирисята была дана перед «священным» (т.е. Народным) Тёре 
BepoHiHo, зто было связано с последствиями, которые влекло за со-
бой клятвопреступление (ведь клятва рассматривалась и в качестве 
доказательства в судопроизводстве) 

Нанесение телесных нонрежденнн рассматривалось не 
только по степени тяжести ущерба, нанесенного з^юpoвью постра-
давшего, но и с учетом сословной принадлежности последнею. Ее-
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ли пострадавший принадлежал к аристократии, данное преступле-
ние считалось более тяжким. 

Тяжелым преступлением считалось прелюбодеяние. При 
этом, внебрачные связи аристократов (биев) с рабынями (къарауаш) 
данным преступлением не считались. 

Хищение или порча чужого имущества также рассматри-
вались с учетом сословной принадлежности пострадавшего. 

В качестве преступления выступало и нарушение экзога-
мии 

Остановимся на некоторых видах уголовных наказаний. 
Смертная казнь в адатах не была предусмотрена и в Кара-

чае Народным Тёре такой вид наказания не применялся. Тем не ме-
нее, такое наказание, как свидетельствуют этнофафические ма-
териалы, существовало, в виде исключительной меры применялось. 
В Карачае оно выносилось Тёре Карчи (т. е. Княжеским Тёре), в 
Балкарии могло выноситься и Большим Тёре (Уллу Тёре). 

При Княжеским Тёре Карачая, как указывалось выше, су-
ществовала должность палача - джалдата. Сохранилось имя одного 
из последних джалдатов Булхая Каракетова, жителя селения Карт-
Джурт, жившего во второй половине XVllI в. (41). 

Тёре Карчи, согласно преданию, однажды принял решение 
об умерщвлении представителя бийского рода Карабашевых, обви-
ненного в каком-то серьезном преступлении против сванского князя 
Дадешкелиани, причем смертная казнь приводилась в исполнение 
тайно, без огласки (42). Последнее, очевидно, было связано с тем, 
что особа князя была неприкосновенна для низших сословии, и его 
мог убить, по адатам, только равный родом 

Решением Большого Тёре Балкарии смертная казнь была 
правда не тайно вынесена всему роду князей Рачикауовых, живших 
в Чегемском ущелье. Истребление их было возложено на князя Ке-
лемета Ахтугановича Малкарукова (родоначальник таубиев Келе-
метовых) т. е. на равного Рачикауовым по сану человека*. Приговор 
был почти полностью приведен в исполнение, в живых остался 
лишь мальчик из Рачикауовых, которого мать родила в Дигории. 
Когда ему исполнилось 7-8 лет, мать доставила его в Тёре, предос-
тавив последнему возможность определить дальнейшую судьбу ре-
бенка. Тёре разрешило мальчику жить на родине отцов, и по его 
имени Тууду его потомки стали носить фамилию Туудуевых (43). 

По решению Тёре в Большой Балкарии были истреблены 
князья Боташевы, которым вменялось в вину попытка ввести и уза-

Малкарукову помогали лазутчики Тайчык и Бала Эльбаевы, имена которых упоми-
наются в песне, посвященной этим трагическим событиям. 
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конить право первой ночи (44) По преданиям, семейство Боташева 
Бий-Мырзы было истреблено в башне близ сел. Мухол князем Са-
лам-Герием Абаевым (45). И в этом случае, как видим, приговор 
был приведен в исполнение равным по происхождению лицом. 

То, что смертная казнь представителям «белой кости» вы-
носилась только Княжеским Тёре (в Карачае) и приводилась в ис-
полнение только аристократами указывает на высокий сакральный 
статус князей. По карачаево-балкарским представлениям, «черный 
народ» не имел права поднимать руку на знать. Эти представления 
бытовали вплоть до XIX в. включительно. Не случайно в своем ра-
порте на имя военного министра графа А.И. Чернышева командир 
Отдельного Кавказского корпуса генерал барон Г. В Розен писал в 
1834 г., упоминая карачаевцев, что «по существующему у некото-
рых горцев обычаю простой народ не может сражаться с князьями 
не имея приказания от равных им, родом» (46). Это вполне согласу-
ется с древней тюркской традицией. В свое время хан Тохта наказал 
убийцу своего заклятого врага Ногая, заявив; «Простой народ да не 
убивает царей!» (47). 

О том, что кабардинских князей убивали «равные им ро-
дом» балкарские князья упоминает Б.А. Шаханов. «Но что кабар-
динские князья не были «господами» горских таубиев, видно и из 
того, что тогда как целые роды подвластных кабардинских князей 
истреблялись в случае убийства одним из членов их кабардинского 
князя, таубии, убив кабардинского князя, платили за это обычную 
«кровь» (т. е. «плату за кровь», - Р.Х.). Практически это вело к тому, 
что если надо было убить кабардинского князя, то следовало это 
сделать рукой таубия. Так поступили, например, желая избавиться 
от князя-деспота Аслан-бека Атажукина.. Убит он был из ружья, 
называвшегося «Гичешкок» и знаменитого именно тем, что из него 
принято было убивать кабардинских князей . По преданию, из это-
го ружья было убито 12 кабардинских князей (князь Канамат Нау-
рузов был убит Чепелеу Урусбиевым и т.д.)» (48). 

Имеются данные, что в Карачае смертная казнь применя-
лась и за прелюбодеяние. Так, в 1814 г. в специальную яму - зийдан 
была брошена некая Джаухарат, жительница сел. Джазлык. Каждый 
проходящий мимо должен был под страхом наказания бросать в яму 
камни, и это происходило до тех пор, пока яма не наполнилась до-
верху. После этого никто в ауле не давал дочерям имени Джаухарат, 
а проходящие мимо ее дома закрывали лицо, произнося «Астагь-
фируллах!» - «Прости, Аллах!» (49). 

Не исключено, что упомянутая казнь применялась под воз-
действием норм, применявшихся в некоторых исламских странах, 
где за прелюбодеяние побивали камнями. Однако надо отметить, 
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что Коран прелусматривает за такое преступление более мягкое на-
казание - сто палочных ударов (50). Возможно, корни столь сурово-
го наказания ухолят в сугубо 1юркскую среду Смертная казнь за 
прелюбодеяние полагалась в среде раннесредневековых болгар (51), 
участие которых вместе с хазарами, печенегами и аланами в эгноге-
незе карачаевцев и балкарцев ныне пртнано болыиинсгвом иссле-
дователей 

Изгнание из общины, бессрочное или ма определенньиТ 
срок, широко применялась в судебной практике карачаевцев и бал-
карцев в прошлом. Это было весьма сгрогим видом санкций, по-
скольку наказанный лишался поддержки своих общинников, в том 
числе и сородичей, становясь изгоем, подвергался всевозможным 
опасностям 

Рассматриваемый вид наказания предусматривался за тяж-
кие преступления, в частности, убийство. Он мог применяться и в 
отношении лиц, совершивших прелюбодеяние (52) Спасти винов-
ного в этом случае могло вступление провинившегося в тукум «по-
терпевшей» (53) Имеется упоминание о том, что по решению Тере 
в Верхней Балкарии были изгнаны из общины Алтыу и Доду сыно-
вья Добулая, обвиненные в нанесении тяжких увечий холопу гаубия 
Арахая Жанхотова (в работе тёре участвовшш князья Ьий-Аслан 
Абаев. Айдеболов и др ) (54). 

Имущественные санкции за уголовные преступления 
применялись очень часто. 

Серьезным наказанием было лишение гю решению суда зе-
мельного надела виновного лица, который (участок) переходил к 
потерпевшему. В Карачае земельных участков за убийство лиши-
лись Кечеруковы (за убийство Дотдая), Болуровы (за убийство од-
ною из Чотчаевых) (55), учкуланские Уртеновы (56) и др Передача 
юго или иного имущества от виновного к семье убитого рассматри-
валась как «плата за кровь». Г -Ю. Клапрот отмечал, что в случае 
убийства (в начале XIX в.) князь в целях прггмирения сторон сводит 
враждующие стороны вместе, устраивает пир, режет скот, варит пи-
во, плата за кровь превышала 600 рублей серебром (57), 

Б. Вс, Миллер указывал на то, что плата за кровь заменяла 
кровную месть, «По крайней мере, предание представляет оконча-
ние родовой вражды не в форме бесконечного обоюдного истребле-
ния членов враждующих родов, ггногда в теченгге нескольких поко-
лений, а обязательно в форме немедленного вмешательства князей, 
как представителей высшей власти, умиротворяющих врагов, и сво-
дящих их на выкуп» (58). 

О формах выкупа за кровь свггдетельствуют многочислен-
ные примеры. 
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Так, «Болуровы отделились от Чотчаевых, с которыми по-
делили и родовую землю, но землю эту впоследствии за убийство 
одним из Болуровых одного из Чотчаевых отдали Чртчаевым в уп-
лату за кровь», - гласит один из архивных документов (59) Земля 
эта распологалась по берегу р. Хурзук. 

В другой записи говорится, что некто Харапов убил одного 
из Карабашевых, вследствии чего вся семья их (Хараповых) вынуж-
дена была перебраться в Карт-Джурт на земли Крымшамхаловых 
(60) 

Таубий Ахтуган Балкаруков убил кабардинца Камгута От-
маиова «и за к|ювь. по праву «кан» отдал Отмановым участок 
(«Къочхар-таш») (61) 

В распре за участок «Уллу-Джурт» таубий Мисост Суншев 
убил таубия Али Абаева, «за что Суншевы, по решению третейского 
суда, отдали Абаевым, как плату за кровь, 2 семьи своих крепост-
ных .. и несколько сабанов» (62). 

Таубий Бийнегер Шакманов убил Давлетгерия Шакманова, 
«вследствии чего дети Давлетгерия получили от Бийнегера плату за 
кровь», в составе которой был покосный участок «Кышлык» (63). 

Таубий Барасбий Амырханов получил участок «Хызны-
баши» в качестве выкупа за кровь от Темирчи Абаева, убившего хо-
лопа Барасбия (64). 

Узденовы отдали в качестве платы за кровь Боташевым 
один из ирригационных каналов, получивший название «къан или-
пин» - «кровяная канава» (65) 

Как видим, за убийство в качестве выкупа взимались зе-
мельные участки (пашни и покосы), оросительные сооружения, кре-
постные крестьяне, деньги (серебро). 

А И Мусукаев отмечает, что у балкарцев выкуп за умыш-
ленное убийство доходил до 1500 руб. и лишь в случае его уплаты 
убийца прощался. В делах о краже предусматривалось двухкратное 
возмещение похищенного (66). Балкарцы, по словам А.И. Мусукае-
ва, «не делали различий между случайным и преднамеренным 
убийством. Так, на свадьбе Теммоева Чомая в Верхнем Баксане во 
время спортивных игр Хаджиевым Чомаем случайно был убит член 
тукума Байдаевых Хаджиевы тем не менее отдали семье постра-
давшего в качестве выкупа кошару с овцами В Черекской сельской 
общине в местечке Гожук (район Кашкатау) непреднамеренно, по 
причине неаккуратного обращения с оружием, сын Айдаболова Ан-
зора-Татгюка убил своего молочного брата (и те, и другие жили в 
Коспарты) Анзор Айдаболов отдал семье пострадавшего сенокос-
ный участок» (67). 
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в прошлом в выплате за кровь принимали участие все чле-
ны тукума, «свою долю в выкупе вносили и родственники по мате-
ринской линии, но не все, а представлявшие лишь атаулы отцов ма-
тери и жены виновного» (68). 

В условиях постоянного дефицита удобных земель, лише-
ние участка было наказанием крайне тяжелым. 

Адаты у карачаевцев и балкарцев носили выраженный со-
словный характер. Несоизмеримы были имущественные санкции по 
отношению к знати и «черному народу». Согласно обычаю, если 
бий наносил удар узденю или нанес ему рану, то он должен был «за 
честь» пострадавшего отдать одну лошадь и сварить пива, т. е. ли-
шался 25-30 рублей За то же преступление в отношении бия таубий 
получал «одну душу крестьян, росту б четвертей», цена же крестья-
нина доходила до 300 рублей (69). Адаты предусматривали, что уз-
день «по сомнению в воровстве, позволивший себе подсмотреть в 
доме или в кошу» у бия штрафовался парою быков (70). 

Позорящие наказания были весьма «популярным» видом 
санкций Б отношении лиц, совершивших преступления против 
нравственности, ряда других правонарушений. 

В Карачае практиковалось привязывание к «столбу позора» 
(къара багьана), который устанавливался на центральной площади 
селения Каждый проходящий обязан был выразить наказанному 
проклятие - налат (ср. с кабардинским общественным порицанием 
«пуналат» (71)). Данный вид наказания просуществовал вплоть до 
конца XIX века. Как правило, к «столбу позора» приговаривались 
лица, уличенные в воровстве, нарушении общественной морали 
(прелюбодеянии, нарушении экзогамии и т.п). Б.Бс. Миллер сооб-
щает о привязывании к «столбу позора» за нарушение запрета на 
браки между родичами. «Поколение (каум, - Р.Х.) Наурузов, как нам 
передавали, с самого основания Карачая не нарушало этого обычая 
(экзогамии, - Р.Х.). Фамилии Салпагаровых, Кочкаровых, Аджие-
вых, Байрамкуловых и других никогда не роднились между собой 
посредством браков. Некто Салпагаров, мулла Али, переселился не-
сколько лет тому назад в Байрамкуловской квартал, где и обучал 
некую Мариам Байрамкулову арабской грамоте, ученица оказалась 
очень способной; Али вздумал на ней жениться и задуманное при-
вел в исполнение. Все поколение Наурузов восстало против моло-
дых и определило: «выселить Али Салпагарова из Карачая, а Мари-
ям проклясть», «не давать ей даже уголька» (карачаевская поговор-
ка). Не ограничиваясь этим, наурузовцы подали в горский суд жа-
лобу, обвиняя, Али в нарушении родового обычая. Суд, продержав 
Али некоторое время в тюрьме, счел лучшим его куда-то удалить, 
подальше от глаз раздраженных сородичей Мариям, оставшуюся в 
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Карачае, привязывали к позорному столбу (выд мной, - Р.Х.), 
«дабы н другим не повадно было» и все проходящие считали своей 
обязанностью осыпать ее всякими оскорблениями и ругательства-
ми» (72). Изначально, судя по фольклорным материалам, к «столбу 
позору» привязывали исключительно мужчин (73). Имеются дан-
ные, что за нарушение экзогамии взыскивался штраф, «обычно мед-
ной посудой, например, большими котлами» (74). 

К «столбу позора», называвшемуся тахан (в Карачае дагь-
ан) привязывали решению суда и в Балкарии Данный вид наказания 
просуществовал здесь еще дольше, чем в Карачае. Так, в 1918 г. в 
сел. Гунделен за кражу коровы, которую украли у односельчанина 
три человека из разных фамилий и, зарезав ее, спрятали в пещеру, 
виновным пришлось не только принести на себе украденное обрат-
но в аул, но бьггь привязанными к тахану у сельского правления 
(75). 

Судя по всему, с присоединением к Российской империи в 
Карачае и Балкарии (как и в ряде других национальных окраин) 
царская администрация сочла вполне приемлимым сохранить эле-
менты традиционного судопроизводства. 

Другой разновидностью данного наказания было привязы-
вание к «камню позора» - налах таш, который находился, как и 
«столб позора», в самом многолюдном месте селения. Как отмечает 
И И. Мизиев, подобные камни, «были известны в Верхней Балка-
рии, ауле Мухол, в средневековом поселении «Крыскам» в Баксан-
ском ущелье» (76). 

Понижение сословного статуса. Обращение свободного 
общинника в крепостного, хотя и применялось чрезвычайно редко, 
однако бытовало. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

Помимо рассмотрения уголовных дел, в компетенции раз-
личного уровня тёре находились и дела, связанные с гражданско-
правовыми отношениями. В данном случае мы коснемся судопроиз-
водства в области имущественного (в основном земельного и на-
следственного) права. 

Вся земля в Карачае и Балкарии находилась в верховной 
собственности бийского сословия. «Только бии были полными вла-
дельцами земли, - отмечает В.П. Невская, - ...феодал сохранял вер-
ховное право на узденские земли» (77) Ю.С. Семенов указывает на 
то, что в основе эксплуатации биями свободных общинников лежа-
ла «верховная собственность на землю караузденей» (78). О том, 
что известные нормы обычного права и архивные данные «свиде-
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тельствуют о монопольном праве таубиев на землю, в том числе и 
на землю узденей», пишет М. Ч. Кучмезова (79). Здесь, правда, необ-
ходимо, на наш взгляд, сделать уточнение: верховное, монопольное 
право на землю бии реализовывали в целом как сословие (т.е. речь 
идет о коллективной (сословной) монополии), а не как отдельные 
фамилии, семейства и тем более частные лица. 

Выражением монополии биев на землю являлись нормы 
обычного права. Например, если уздень умирал, не оставив наслед-
ников, то его имение переходило «к таубию, которому принадлежал 
умерший». Если из двух братьев-узденей, живущих раздельно, уми-
рал один, не оставив сына, то часть земли переходила к оставшему-
ся в живых брату, другая (пахотная или сенокосная по выбору бия) 
переходила к бию (80). М.Ч. Кучмезова приводит в одной из своих 
работ характерную норму обычного права: «Каракиши (уздени, -
Р.Х.) относительно земель, на которых они водворены и которые 
обрабатывают, пользуются на правах нетьемлемой собственности, 
но продавать ее без видимой надобности не имеют права без разре-
шения таубия, которому они подвластны. При переселении в другое 
общество каракиши имеют право передавать эту землю своему род-
ственнику, если он согласиться отбывать господину все повинности, 
следуемые с переселявшегося. Если же последний не имеет родст-
венников, земля его поступает в полное владение таубия» (81). Об-
ратим внимание: земля поступает в распоряжение не общины, чле-
ном которой является переселенец, а бия. 

Инструментами, через которые «белая кость» осуществляла 
свою монополию на землю, являлись сословно-корпоративные ор-
ганы, а также, со временем, и общественные институты управления, 
решающее значение, в которых приобретали аристократы Узурпа-
ция права распоряжение землей бийским сословием осуществлялась 
легитимным путем посредством контроля над «законодательными» 
(или «адатотворческими») властными коллективными структурами. 
Прямым доказательством этого является сам факт существования 
адатов, утверждающих привилегии лиц бийского сословия, в том 
числе и в области земельных отношений. Поэтому мы считаем воз-
можным, не согласиться с мнением, что знать изначально возвыси-
лась над остальной общинной массой, а еще точнее - приобрела 
свои привилегии, в т.ч. земельные насильственным путем, т. е. пу-
тем некоего одностороннего волевого акта или серии таких актов. 
Применительно к традиционному обществу можно, пожалуй, го-
ворить о некоем варианте «общественного договора», когда одна 
часть (большинство) признавала за другой (меньшинство, знать) оп-
ределенные привилегии, получая в обмен обязательство выполнять 
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перед обществом определенные обязанности, прежде всего - воен-
но-управленческие. 

Неуклонное сокращение общинных земель и рост земель-
ных наделов у бийских родов характеризует процесс установления 
монополии знати на землю. Этот процесс завершился тем, что 
«только бии были полными владельцами земли», в то время, когда 
остальное (узденское) землевладение носило «условный характер» 
(82). В Карачае вопросы земельного права биев были неподсудны 
Народному Тёре и регулировались решениями сословно-
корпоративных органов, т. е. внутри аристократического сословия. 

Выражением верховного права биев на землю являлся та-
кой типичный образец отношений как ёзденлик. Так назывался зе-
мельный участок, который передавался бием на правах условного 
владения кому-нибудь из узденей. Последний обязан был нести пе-
ред собственником ёзденлика определенные повинности. Один из 
архивных документов XIX в. говорит об этом так: «В Карачае с дав-
них пор властвовали три фамилии: Крымшамхаловы, Дудовы и Ка-
рабашевы, последние, впрочем, меньше всех... Фамилии эти завла-
дели большими землями как внутри самого Карачая, так и по ок-
раинам его и потом значительную часть этих земель поотдавали в 
разное время тем из узденей, которые наиболее заслужили этого 
своей приверженностью к ним или же к тем, от которых сами полу-
чили немало подарков. Такой подарок назывался узденлик за узден-
ство, и получившие его обыкновенно делались еще более привер-
женными к тем, которыми были награждены .. Давшие земли... от 
права на отданные земли не отказывались» (83). 

Земельные споры между собственником узденлика (бием) и 
его условным владельцем (узденем) могли разрешаться Народным 
Тёре или, по желанию обеих споров, третейским судом. Аналогично 
разрешались земельно-межевые споры между свободными общин-
никами Б. А Шаханов отмечал, что случаи споров по фаницам уча-
стков разрешались на Тёре или третейским судом (84). В особых 
случаях суд прибегал к клятве, которая рассматривалась как доказа-
тельство правильности размежевания земли. 

Народный и аульные тёре могли принимать к производству 
и спорные дела, касавшиеся других форм условного землевладения, 
таких как эмчеклик, ортак, бегенда 

Эмчеклик являлся прямым следствием аталыческих отно-
шений. Воспитатель (аталык) получал от семьи восп1гганника (эм-
чек, эмилдеш) земельный участок в пожизненное или потомственое 
владение. Аталык в силу необходимости заступничества со стороны 
семьи воспитанника (а последняя, как правило, принадлежала к бо-
лее высокой сословной категории) по эмчекским условиям нес до-
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полнительные обязанности. При невыполнении этих обязанностей 
земля возвращалась собственнику. «Эмчеклик не был бескорыст-
ным даром, а являлся oanoii из форм эксплуатации, осложнявшей 
феодальную зависимость.. Институт эмчекского дара исчез с отми-
ранием обычая аталычества» - отмечает М Ч. Кучмезова (85). 

Здесь неоходимо отметить, что не всякий случай аталыче-
ских отношении влек за собой эмчекскую поземельную зависи-
мость. Еще в нач XX в на это обращал внимание Б. А Шаханов Он 
указывал на случаи аталыческих отношений (таубий Муса Суншев 
был воспитан у кабардинских князей Казиевых, таубий Али-Мурза 
Малкаруков - в семье кабардинского князя Хасанбия Атажукина, 
таубий Адиль-Герий Урусбиев - у сванских князей Дадешкелиани, 
Чюок Дадешкелиани - у таубиев Абаевых и т. д.), которые не влекли 
за собой поземельной зависимости по эмчекству. «Эти случаи не 
имели последствием приобретение одной из сторон земли, какого-
нибудь другого имущества и не доказывали тогда, что сторона, ре-
бенка востггавшая, являлась подчиненной, подвластной той, кото-
рой ребенок принадлежал» (86) Речь идет о том, что аталычество 
между аристократическими родами не предусматривало эмчеклика 
Следовательно, эмчеклик являл собой инструмент регуляции меж-
сословных отношений и в то же время способ эксплуатации. 

Поскольку эмчеклик подпадал под нормы адата, то споры, 
возникавшие относительно него, в случае если дело не решалось 
между обеими семьями, могли быть урегулированы Тёре или тре-
тейским судом. 

Ортак представлял собой испольщину На условиях, строго 
определенных адатом, одна из сторон брала в хозяйственное поль-
зование у другой земельный участок (пахоту, сенокос) По балкар-
ским адатам, плата за хозяйственное пользование была следующей 

за пользование: 
пахотой вблизи селения 50% урожая 
пахотой вдали селения 1/3 часть урожая 
покосной землей 50% сена 
пастбищной лучшей 1 баран и 1 овца от 100 голов 
пастбищной худшей 1 баран от 100 голов 
(в обоих последних случаях хозяин земли пользовался мо-

локом овец от 3 до 7 дней) (87). 
Ортачные отношения в Карачае носили более тяжелые ус-

ловия (88) 
Поскольку отношения ортака основывались на нормах 

обычного права, а не на частной договоренности, то и они подпада-
ли, в случае споров, под сферу регулирования Тёре. Изменить нор-
мы ортачных отношений мог только этот институт власти. 
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Бегенда была залоговым институтом. Бегендное соглаше-
ние предполагало право кредитора (лица, к которому перешел в за-
лог участок, иное имещество) пользоваться заложенным имещест-
вом и извлекать из него доходы. Кредитор сохранял это право 
вплоть до уплаты долга собственником заложенного имущества. 
Отношения по бегенде переходили по наследству и были примеры, 
когда они тянулись несколько поколений (89). 

Бегенда основывалась на нормах обычного права и, следо-
вательно, также регулировалась Народным Тёре, которое и разре-
шало возникающие споры. 

В противоположность этому другая форма условного зем-
левладения вакуф (азат) основывалась на установках шариата. В 
документах Абрамовской аграрной комиссии упоминается этот зе-
мельный институт; «В Карачае, как и вобще в магометанских стра-
нах существовал ВАКУФ (по-карачаевски АЗАТ). Он заключался в 
том, что владелец дарит в пользу бедных пахотные или покосные 
участки. Исполнитель его воли - осуй (опекун) по совещании с мул-
лами, отдает землю в пользование ее какому-нибудь бедному, тру-
долюбивому и благочестивому человеку и если последний со вре-
менем разбогатеет, то земля передается другому» (90). 

Условия пользования вакуфным (азатным) участком опре-
делялись нормами мусульманского права и контролирующим и ре-
гулирующим агентом здесь, очевидно, выступал шариатский суд во 
главе с кадием. 

Как видим, из перечисленных выше пяти форм условного 
землевладения четыре (узденлик, эмчеклик, ортак, бегенда) регули-
ровались нормами обычного права, один (вакуф) - нормами шариа-
та. В целом можно сказать, что земельное право регулировалось 
именно адатами. 

Важной сферой судебного разбирательства являлись колли-
зии, возникавшие в сфере наследственных отношений. Основные 
нормы адатов, касающихся наследственного права, сводились к 
следующему: 

- наследование основывалось на принципе родства: ближ-
ним родственникам отдавалось предпочтение перед дальними, в 
случае продажи участок должен был предлагаться родственникам 
по степени родства, а если они отказывались от покупки, то участок 
предлагался чужеродцу, как правило, ближайшему соседу (91); 

- лица женского гюла, по адатам, от наследования отстраня-
лись, наследовали сыновья, при их отсутствии - братья, причем ли-
ца, состоящие в равной степени родства, наследовали в равной мере, 
за исключением старшего и младшего из сыновей, «впрочем, при-
бавка на их долю редко передавалась землею» (92), 

47 



- если братья жили вместе, и один из них умирал, оставив 
сыновей, то последним выделялись равные доли, составлявшие в 
целом долю их отца, если же сын одного из живущих вместе брать-
ев умирал раньше отца, то его доля, помимо собственных детей, 
доставалась и дяде (93) Однако Б.А Шаханов отмечал: «Права 
представления не существовало, потомство сына, умершего раньше 
отца, лишалось права на наследство» (94); 

- при жизни родителя, как указывал М. Ковалевский, «дети 
не имеют права требовать раздела имущества» (95). 

Добавим, что если имелись крепостные крестьяне, то разде-
лу подлежали и они. 

Выше мы уже отметили, что в процессе наследования фи-
гурировал таубий. Помимо того, что к нему, по адату, переходило 
имение умершего узденя, не оставившего наследников и он (бнй) 
получал часть земли от умершего узденя, не имеющего сыновей, но 
имеющего совместно проживающего с ним брата, при выделении 
узденя из одной семьи таубию «причитался» один крепостной кре-
стьянин, а с бедного - 100 баранов (96). 

По согласию сторон, раздел наследуемой земли осуществ-
лялся группой из близких, старших по возрасту родственников или 
лиц, пользующихся доверием всех сторон В качестве стимула для 
объективного решения вопроса тому, кто делил данный участок, да-
рилась часть земли из этого участка (каждый наследник выделял 
свою долю «подарка») (97). Если же возникали споры, то, как выше 
отмечалось дело разрешалось на Тёре или третейском суде. 

С внедрением шариатских норм, женщины также начали 
привлекаться к процессу наследования, однако данная тенденция 
значительно задерживалась консерватизмом адатов 

Как уже отмечалось, наиболее сложные дела, связанные с 
земельными спорами, рассматривались на Тёре и с привлечением 
авторитетных лиц со стороны. Об участии в Тёре Чегемского уще-
лья знаменитого кабардинского мудреца Жабаги Казанокова расска-
зывает запись, произведенная X. Малкондуевым и А. Рахаевым, 
хранящаяся в архивном фонде КЕНИИ и недавно опубликованная: 
«Долгое время враждовали чегемские князья Малкаруковы и бак-
санские князья Урусбиевы из-за земли Быллым на Баксане и Гес-
тенти. В этом деле часто принимали участие кабардинские князья 
Кайтукины и Атажукины, но не могли довести дело до конца Дело 
усложнялось тем, что Малкаруковы и Атажукины были в родстве 
Они (Малкаруковы) опирались на своих родственников (от одного 
очага), и никто не хотел идти на уступки Эти обстоятельства были 
известны Жабагы Казанокову. Это дело рассматривалось на почет-
ном «тёре» Большого Чегема, где прис>тствовал Жабагы И тогда 
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он сказал; «Если вы не прислушаетесь к решению почетного «тёре» 
Гсыйлы тёре - почетный, свяшенный тёре) вам никто не поможет. 
ВЫ похожи на коней, равных по силе, не уступающих друг другу 
молодую лошадь Прольется кровь, в памяти внуков останется не-
приязнь, потомки будут враждовать друг с другом. Поэтому мое 
мнение; Быллым как владение древнего Баксана отдать Урусбие-
вым, а Гестенти оставить Малкаруковым, как и водилось до сих 
пор» Тёре вынесло решение, согласно словам Жабагы, и спорящие 
были согласны с ним Свое согласие они выразили и перед членами 
Тёре Но вскоре, пожалев о данном согласии, они начали между со-
бой ожесточенное сражение Тогда случились и человеческие жерт-
вы. Говорят, что это был первый случай, когда решение Тёре было 
нарушено» (перевод Т.Ш Б|птировой) (98) 

Очевидно, рассмотрение упомянутого спора на Чегемском 
тёре происходило в первой половине XVIII в., поскольку деятель-
ность Жабагы Казанокова (1685-1750) относится именно к этому 
периоду 

В данном разделе мы не будем затрагивать традиционное 
брачно-се-мейное право, поскольку оно, как правило, регулирова-
лось не надстроечными структурами вроде Тёре, а внутри самих ро-
дов Исключение составляли вопросы размеров калыма, которые ус-
танавливались и Тёре и случаем нарушения экзогамии, которые рас-
сматривались как преступления против нравственности и влекли 
уголовное наказание. 

§3. ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Данный элемент потестарно-политической системы тради-
ционного общества карачаевцев и балкарцев до настоящего време-
ни, к сожалению, не являлся объектом специального научного ис-
следования. Вместе с тем, тщательное изучение его, как и военного 
дела в целом, позволили бы осветить целый ряд особенностей жиз-
ни рассматриваемого общества, указать на тенденции его развития 
Известно, что военная организация, военное дело сыграли важную 
роль в процессе пол1ггогенеза многих народов. 

Реконструкция традиционной военной организации карача-
евцев и балкарцев представляется делом довольно сложным ввиду 
фрагментарности письменных источников Наиболее полные сведе-
ния мы встречаем в русских документах XIX в Определенную ин-
формацию дают этнографические, в первую очередь - фольклорные 
материалы (в основном историко-героические песни), к которым мы 
будем не раз обращаться по ходу рассмотрения вопроса 

Г Ю Клапрот сообщает, что карачаевцы покупают огне-
стрельное и холодное оружие у соседей-черкесов и абазин, свинец и 
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другие металлы - у ногайцев и черкесов (1). Речь в данном случае, 
очевидно, идет о реимпорте, ибо черкесы, абазины и ногайцы сами 
ввозили на свои земли металлы н огнестрельное оружие, в основном 
из Крыма, турецких портов на Черноморском побережье (2) Отме-
тим, что в позднем средневековье, как указывает Е.П. Алексеева, 
карачаевцы «добывали руду и изготовляют изделия из железа, меди 
и серебра. Следы выработки имеются, например, в ущелье Сес-Кол 
(Карт-Джурт), ...Металлические изделия местного производства на-
ходят в могильниках» (3). 

В своем «Военно-топофафическом и статистическом опи-
сании Кавказской губернии и соседних горских областей» (1812г.) 
полковник A.M. Буцковский относительно карачаевцев пишет; «В 
обитаемых ими горах находится свинцовая и железная руда, из коей 
выделывают пули, и плавят железо, серной золы также много нахо-
дится, кою и употребляют для делания пороха... Ныне их считается 
до 600 дворов, кои около 1000 воинов вооружить могут, но лучших 
чем чегемы» (4). Данное сообщение ценно тем, что оно докумен-
тально фиксирует наличие в Карачае своего металлургического и 
оружейного производства. 

Декабрист А.И. Якубович, проходивший в начале 1820-х 
г.г. службу в верховьях Кубани, частично касается военной стороны 
жизни карачаевцев, о которых пишет: «Народ свободный, храбрый, 
трудолюбивый, отличные стрелки из ружей» (выделено мной, -
Р.Х.)(5). 

Историко-этнографическими исследователями зафиксиро-
вана довольно богатая военная терминология карачаевцев и балкар-
цев, что позволяет сделать вывод о значении военного дела в их 
жизни и, в известной мере, о развитости этого дела. 

Комплекс вооружения карачаевцев и балкарцев в эпоху 
гюзднего средневековья включал в себя оружие трех функциональ-
ных типов: дистанционного, ближнего боя и зашиты. К первому от-
носились: ружье (шкок, къазмыч, мылтыкъ, къауал), пистолет (ге-
рох, тапанча), лук (джая) со стрелами (окь, садакъ). Боевой топор 
(гида, балта) мог использовагься и в дистанционном и в ближнем 
бою. Нож (бычакъ), кинжал (къама), сабля (кьылыч), пика (муджу-
ра), копье (сюнгю), палица (темир токъмакъ, гебох) использовались 
в ближнем бою. Защитное вооружение было представлено кольчу-
гой (кюбе), щитом (къалкъан), шлемом (такъыя). Применялись на-
ручники и поножи. В одном из вариантов песни «Татаркъан» гово-
риться, что «Крымшамхалов доблестный Гилястан, Сделал себе на-
ручия из белого серебра» (6). Известно об употреблении поножей из 
волчьей шкуры, которые назывались «истем», реже - «ачым истем» 
(7). Последние, очевидно, носили и характер оберега, поскольку у 
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карачаевцев и балкарцев, как и других тюркоязычных народов, волк 
был сакрализованным объектом 

Необходимо отметить, что карачаево-балкарская военная 
терминология проявляет весьма близкое сходство с такой же терми-
нологией соседних тюркских народов Северного Кавказа - кумыков 
(8) и ногайцев (9) 

Наименование Карачаевцы и Кумыки Ногайцы 
вооружения балкарцы 
Кольчуга Кюбе Гове Кьубе 
Шлем Такъыя Такъыя Тувлыга 
Лук Джая Джая Яй 
Стрела Окъ Окъ Ок 
Меч, сабля Къылыч Къылыч Кылыш 
Копье Сюнгю Сунгу Сьунъи 
Щит Къалкъан Къалкъан Калкан 

Рассмотренный выше комплекс вооружения указывает на 
существование двух категорий войска - конницы (ат аскер) и пехоты 
(джаяу аскер). Первая была легкой (наличие и широкое употребле-
ние огнестрельного оружия в XVI1-XV111 вв. делало существование 
тяжелой конницы в горах бессмысленным), а вторая в основе своей 
была представлена стрелками. 

Коннина карачаевцев и балкарцев была весьма маневрен-
ной. Лошадь карачаевской породы, небольшого роста, весьма вы-
носливая и приспособленная к условиям скалистой местности со-
ставляла основу конных отрядов. Очень высокую оценку этой поро-
де дал в XIX в В В. Швецов; «Лошади их (карачаевцев, - Р.Х.) счи-
таются из лучших Кавказских пород, они более ценны смелостью 
своею в езде по скалистым и крутым тропам; шаг их верен и споко-
ен: - вы давши свободу своему коню, можете безбоязненно по тако-
му непрступному пути, где только может уместиться копыто лоша-
ди вашей и где ни одна из других пород не может сделать ни одного 
шага» (10). 

Конные отряды были наиболее эффективны в двух случаях; 
в преследовании неприятельских отрядов (обычно угонявших скот) 
и военных походах - джортуул (аналог, осет, «балц»). 

В оборонительных действиях основная роль отводилась 
стрелкам (мерген) из ружей и лука. Длинноствольные ружья (мыл-
тыкь) отличались большой дальнобойностью, что, наряду с высоким 
мастерством стрелков, делало пешие отряды весьма грозным про-
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тивником для конницы, терявшей в горных теснинах свои главные 
качества - быстроту и маневренность. 

Необходимо отметить, что развитию производства огне-
стрельного оружия в Карачае и Балкарии способствовали природ-
ные ресурсы, богатые железом (темир), свинцом (къоргьашын), се-
рой (кюкюрт), селитрой (отлукъ). 

Имеющиеся материалы позволяют сделать вывод о наличии 
в Карачае и Балкарии трех институтов военной организации - на-
родного ополчения (къара-аскер (аскер, харгар-аскер, харгарла)) и 
дружины (мыртазакъ аскер) или Ирреле Тёре (Тёре воинов или 
дружинников) (11). Однако, скудость материалов не позволяет нам 
полностью реконструировать порядок функционирования этого ор-
гана, можно лишь предполагать, что на нем решались вопросы, свя-
занные с военной жизнью. 

Войско у карачаевцев и балкарцев называлось, как по-
арабски - аскер, так и по-тюркски - чериу (ср с турецким «чери» -
войско (12)). 

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 

«Аскер» созывался в исключительно важных случаях, тре-
бующих коллективных военных усилий всего общества Как прави-
ло, оно собиралось по решению Народного (или Большого) Тёре 
Упоминавшийся выше созыв ополчения во главе с балкарским кня-
зем Айдеболом осуществлялся по решению Большого Тёре (Уллу 
Тёре). В сражении с русским отрядом балкарцам удалось остано-
вить дальнейшее продвижение противника, однако сам Айдебол 
скончался вскоре от смертельного ранения, полученного в сражении 
и, по решению Большого Тёре был похоронен с оружием в местно-
сти Къуругьан Джурт (где умер) в специальном мавзолее - кешене 
(13). 

В ополчении обязаны были участвовать практически все со-
вершеннолетние дееспособные мужчины, за исключением опреде-
ленной части их, которая охраняла безопасность селений на период 
похода ополчения. 

Командование ополчением осуществлял олий, в случае не-
дееспособности последнего - один из авторитегных биев 

Материалы, имеющиеся в нашем распоряжении, позволяют 
полагать, что ополчение (как и дружина) строилось по десятичному 
принципу. Косвенным образом на это указывает наличие у карача-
евцев должности военного командира-десятника, который име-
новался «чауш» (14). Можно предполагать, что такой способ по-
строения генетически был связан с исконно тюркской военной тра-
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дицией Известно, что «азиатская» десятичная система построения 
войск имелась уже у древних хунну (III в до н. э. - I в н э.) Она же 
господствовала у тюркютов, создавших Великий Тюркский Каганат, 
в состав которого в VI в. входил и Северный Кавказ (15). Ю С. Ху-
дяков считает тюрков-хунну «родоначальниками будущей «азиат-
ской» десятичной системы» (16). 

Ополчение горцев, являвшихся, как уже упоминалось, ис-
кусными стрелками, и превосходно ориентировавшихся в родной 
местности, представляло довольно серьезную силу для врага, даже 
превосходящего по численности. В сражении у Марджа Сын в вер-
ховьях Кубани в XVII в карачаевцам удалось принудить к отступ-
лению один из крымско-татарских отрядов, пытавшихся пробиться 
в Большой Карачай (17). 

В том же XVII столетии экспансии кумыкских и кабардин-
ских феодалов успешно противостояли и балкарцы Черекского 
ущелья. Так, осенью 1628 г., узнав о богатых залежах серебряной 
руды в Балкарском обществе, кумыкский князь Айдемир Эндерий-
ский (будущий шамхал Тарковский) и его союзники - кабардинские 
князья Илдар и Сурхай Таусултановы, предприняли совместный по-
ход в это ущелье. Им противостояло ополчение, возглавляемое кня-
зем Абшина (балкарский владетель, племянник по матери кабар-
динского князя Кан-шау-мурзы Черкасского). Русский документ 
этого периода сообщает об этом: «Кумыцкой Айдемир Салтан-
Мамутов да Ибаковы дети Илдар да Суркай, собрався с ратными 
людьми, пошли в горы, в Болкары, в то место, где ту серебряную 
руду имали, на его князь Пшимахиных (Пшимахи Канбулатовича 
Черкасского, - Р.Х.) ясачных людей кабаки войною. А Абшина деи, 
государь, 3 братьею против Айдемира да Илдара да Сурхая стоят и с 
ними бьются» (18). 

Балкарским ополченцам приходилось и в последующие го-
ды отражать агрессивные устремления владетелей Тарковского 
шамхальства и Кабарды Известно, что преследуемый шамхалом 
Будаем и малокабардинскнм князем Кульчуком Келембетовым царь 
Имеретин Арчил в 1691 г. нашел убежище в Балкарском обществе 
Несмотря на требование преследователей, балкарцы отказались вы-
дать царя. Поскольку Арчил благополучно провел в Балкарии не-
сколько лет и не был выдан своим врагам, следует полагать, что 
владетелям Черекского ущелья удалось отстоять свою независи-
мость как от шамхальства, так и от Малой Кабарды. 

В первой половине XVII в. карачаевскому огюлчению уда-
лось отразить еще одно нашествие, о котором упоминает Арканд-
жело Ламберти: «...Когда я жил в Колхиде, пришло к владетелю из-
вестие, что какие-то народы в большом количестве выступили из 
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своей родной страны и образовали три войска: самое большое по-
шло на Московское царство, а другие направились на сванов и ка-
рачаевцев. Но со всех этих мест они были отброшены с большим 
уроном» (20). А.Х. Кубанов предполагает, что нападавшими были 
ногайцы (21). 

Очевидно, отчаянное сопротивление горцев Балкарии и Ка-
рачая иноземным завоевателям, искусное применение ими таетики 
ведения боевых действий в горных условиях и труднодоступность 
высокогорных селений способствовали тому, что в течение всего 
XVn века они сохранили полную независимость. Об этом косвен-
ным образом свидетельствует полное отсутствие каких-либо дан-
ных, в том числе и документальных, о зависимости этих горцев от 
кого бы то ни было. Даже в правление самого могущественного из 
кабардинских князей второй половины XVII - начала XVIII вв. Ас-
ланбека Кайтукина, например, олий Балкарии Сосран Абаев сумел 
сохранить полную самостоятельность от Кабарды и даже вступил с 
последней в союзнические отношения; как пишет М. К Абаев, Кай-
тукин «завел мирные переговоры с ним (Абаевым, - Р X.) и они за-
ключили союз» (22). 

Об умелом использовании горцами горного ландшафта и их 
боевой тактики, свидетельствует еще один пример. Речь идет о 
борьбе баксанского таубия Исмаила Урусбиева (опиравшегося на 
поддержку сванского князя Чичека Дадешкелиани) с войском союз-
ников - чегемских князей Барасбиевых и Келеметовых и кабардин-
ских князей Атажукиных Узнав о приближении врага, Исмаил 
спрятал в лесу «под снеговым перевалом» сванов, «а навстречу не-
приятелю выслал по ущелью незначетельный отряд с приказанием, 
чтобы он постепенно отступал, как бы не выдерживая натиска, и 
завлек неприятеля вглубь теснины, покрытой лесом Сам Исмаил 
занял наблюдательный пункт на одной из господствующих над 
ущельем сбоку горных вершин, откуда мог бы видеть своих и не-
приятеля и мог давать своим войскам условные знаки, служившие 
командой. Неприятель, не встречая сопротивления, увлекся в глубь 
леса и оказался окруженным войсками Урусбиева с трех сторон В 
это время по сигналу Исмаила сванеты под командой Чичека Ота-
рова-Дадешкелиани открыли страшный огонь по неприятелю с 
фронта, а урусбиевские воины с боков, будучи сами прикрыты ле-
сом, так что Атажукину и таубиям Барасбиевым и Келеметову оста-
вался один nyib к отступлению, что они и поспешили сделать. Но 
половина их осталась убитой и раненой на месте сражения, раненым 
оказался Басият Барасбеков (Барасбиев) и убитым Тогузак Келеме-
тов, Атажукин же спасся бегством с частью войска, бросив на поле 
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битвы своих союзников - раненого Барасбиева и тело Келеметова» 
(23). 

Народные ополченцы показали свои высокие боевые воз-
можности в Хасаукинском сражении 20 октября 1828 года. Отряд 
генерала Эмануэля потерял в нем, по официальным данным, 164 че-
ловек убитыми и ранеными, больше чем потерял в 1790 г. генерал 
Герман в сражении с 30-тысячным корпусом Батал-паши (143 чело-
век убитыми и ранеными) (24). 

Этому способствовали как использование ополченцами ме-
стного ландшафта, так и применение более совершенного огне-
стрельного оружия, которое давало «значительный перевес над ог-
нем русских гладкоствольных ружей» (25). Поражению ополчения 
способствовало предательство князя Тенгизбия (Амантиша) Дудова, 
который вместе с кабардинским князем Атажуко Атажукиным про-
вел царские войска по обходному пути. 

Последняя попытка поднять народное ополчение была 
предпринята в 1854 г. кадием Магомет-эфенди Хубиевым (Кадох-
улу), стремившимся оказать помощь третьему наибу имама Шамиля 
на Северо-Западном Кавказе - Магомет-Эмину (26). 

ДРУЖИНА 

Этот военный институт складывался еще в эпоху «военной 
демократии» Первоначально дружинники носили тюркское наиме-
нование - салымчы(27), эррейчи или иррейчи, сарайым эр (28). Впо-
следствии за ними закрепилось арабское название - «муртазак» (от -
наемный солдат, наемник (29)). Формировалась дружина из особой, 
служилой категории узденского сословия, представители которой 
именовались сарайма-ёзден - сарайма-уздени (30). 

Дружинники представляли собой постоянную, профессио-
нальную военную силу, находившуюся под личным командованием 
олия. Часть их, наряду с погранично-караульной службой на рубе-
жах (чекле) Карачая и Балкарии, выполняла и функции внутреннего 
караула, т.е. полицейские обязанности. Внутренние стражи имено-
вались также бегеул (см. выше), они выполняли и другие обязанно-
сти. 

В Балкарии муртазаки, помимо олия, подчинялись и Тёре, 
который назначал командира дружины. Х.Х. Малкандуев и Х.М. 
Сабанчиев отмечают: «Тёре имел «мыртазакъ аскер» - отряд специ-
альных стражников, выполнявший особо важные задания совета 
Профессор Ф.И. Леонтович писал, что они же охраняли Тёре в пе-
риод его работы. . Предводитель мыртазаков мог присутствовать на 
Тёре только по приглашению и всецело подчинялся его решению... 
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Искусно и преданно исполнял роль руководителя таких отрядов 
Молла Сотта, житель аула Тузулгу» (31). На наш взгляд, определе-
ние дружины муртазаков как «отряда специальных стражников» не-
точно, само слово «аскер» означает войско, а не отряд Преувели-
ченной в приведенном высказывании представляется и роль Тёре, 
поскольку сам Тёре функционировал в Балкарии не в качестве пол-
ностью самостоятельного органа, а при верховном правителе, кото-
рый и утверждал окончательно решения этого органа 

Полевые исследования позволяют утверждать, что дружин-
никами становились в основном расселившиеся после нашествия 
войск Тамерлана в конце XIV века среди других народов, а затем 
возвратившиеся на родину уздени (в Карачае, - Богатыревы, Кип-
кеевы, Каракетовы и др.) и их потомки Кроме этого дружинниками 
становились лица, захваченные в плен. «С самого начала дружина 
создавалась вне рамок традиции, и объединяли ее членов не родст-
венные и не общинные связи . Основой здесь служили профессио-
нальная военная деятельность, ориентация на военный грабеж как 
главный источник средств к существованию, дополнявшиеся лич-
ной преданностью удачливому военному предводителю Отнюдь 
не случайно множества предклассовых и раннеклассовых обществ 
знало постоянную «гвардию» правителя, чаще всего сформирован-
ную из чужаков, людей без сколько-нибудь прочных корней в дан-
ном обществе» (32). 

Дружинники, не входя (на раннем этапе) в джамагат, не 
участвовали в деятельности общинных институтов и не входили в 
подчинение последних, управлялись олием, на содержании которого 
находились, от которого получали землю и т.д 

Даже если служилые люди призывались извне, то и они в 
конечном итоге попадали под управление старшего князя, являв-
шегося военным предводителем. Как отмечает А.Х. Магометов, 
«нередко сельские общины призывали к себе в качестве караульни-
ков людей извне. Неся караульную службу за определенную плату, 
эти «охранники, набравшись сил, постепенно возвышались над на-
нявшим их коллективом, присваивая силой общинные земли» (33). 

Необходимо отметить, что приглашение чужаков-
наемников для несения военной службы имело место во многих об-
ществах (например, наемные варяжские отряды в Древней Руси, 
кипчакские отряды в Грузии и т. п.) Нередки были случаи, когда 
наемники захватывали власть в этих обществах, причем не столько 
в форме силовой узурпации, сколько под видом необходимости 
обеспечения безопасности данного общества. Не исключено, что в 
предании о появлении в Балкарском обществе родоначальника кня-
жеского сословия Басията отражается реальный исторический эпи-
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приглашения-прихода какого-то наемного военного отряда 
Предание указывает на то, что Басияту удалось подчинить себе або-
ригенов применив огнестрельное оружие, которого местное населе-
ние не знало. «Являегся воин по имени Басият верхом на лошади и с 
огнестрельным оружием, о котором в то время горцы не имели по-
нягия. Басияза сопровождали люди, которые ему прислуживали. 
Порох в его ружье воспламенялся, и раздавался выстрел, когда он 
подносил к дырочкам ствола ружья огонь» (надо полагать, это было 
фитильное ружье) (34). 

Аналогичное предание сохранилось у дигорцев, родона-
чальник князей, которых Бадилят считается братом Басията. В ле-
генде о Бадиляте (Баделяте, Баделе) Ф X. Гутнов первым увидел 
возможность отражение исторического факта прибытия в Дигорию 
служилых наемников, вооруженных огнестрельным оружием. Ука-
зывая на то, что такое оружие впервые на Северном Кавказе приме-
нялось армией Тимура в конце XIV в., он пишет, что пищали «среди 
горцев распространились в XV-XV'l веках В начале XVII века ру-
жье в горах уже не в диковинку. В 1604 г на послов М. Татищева и 
А Иванова недалеко от Ларсова Кабака напали «горские люди с во-
гненным боем» (35) 

Таким образом, не исключено, что балкарские князья-
басияты (Абаевы, Жанхотовы, Айдеболовы, Шахановы) и дигорские 
бадиляты (Кубатиевы, Караджауовы, Кабановы, Чегемовы, Абиса-
ловы, Б1ггуевы, Тугановы) действительно имеют «военно-
дружинное» происхождение, что в истории многих народов было 
нередким явлением (династии гвардейцев-мамелюков в Египте, 
Бундов в Иране и т.д). В целом вопрос о роли военных дружин в 
полнтогенезе заслуживает, на наш взгляд пристального и специаль-
ного внимания. 

В целях поддержания боеспособности своих дружин бал-
карские таубии устраивали т н. «басият-коши» (басият къош) - се-
зонные лагеря Басият-кош устраивался весной и осенью на плоско-
сти перед входом в Балкарское ущелье, где таубии и их «стрелки» 
(дружинники) обучались военному искусству, показывали умение 
верховой езды, точности в стрельбе, владение холодным оружием и 
т.п. Нередко басият-коши посещала молодежь из аристократии со-
седних народов - Кабарды, Дигории, Сванетии и др. Дружины, оби-
тавшие на басият-кошах, помимо обучения военному делу, выпол-
няли и вполне конкретные функции по охране проходов в ущелье 
Нередко они организовывали набеги. Как пишет М.К Абаев, отряд, 
несший службу на басият-кошах, охраняя «общество и стада его от 
неприятеля, одновременно командировал партии из молодцов-
сотоварищей в разные стороны за наж1Шой. так, что войско содер-
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жало само себя. Отряд этот зимою иногда летом, отдыхал, моло-
дежь скучала, разыгрывались страсти, и если почему-либо не удава-
лось предпринять поход на южную сторону гор - в Сванетию или 
Имеретию - за наживой, то он частенько обижал своих единопле-
менников - безенгиевцев, хуламцев и чегемцев, угоняя у них скот». 
В Карачае аналогией басият-кошам служили къарча-нойюр В нем 
пребывали только служилые уздени. Их пребывание в нем было не-
постоянным. Сарайым уздени собирались верховным князем для 
проведения военных операций (36). 

Походы (джортуул) приносили таубиям и их дружинникам 
немалые доходы. Объектом захватов являлись скот и пленные. По-
следних можно было обратить в рабов или, если пленник был знат-
ной особой, получить большой выкуп Джортуулы в Закавказье со 
стороны Балкарии имели место, судя по всему, еще в X1V-XV веках. 
В результате одного из них, например, был пленен наместник царя 
Имеретии - эристав ксанский Ризия Квенипневели, доставленный в 
Черекское ущелье (по-грузински «Басиаии»), Об этом сообщает 
надпись на золотом Цховатском кресте XIV-XV в в.: «Спас Цховат-
ский, я, Квенипневели, эристав Ризия, пожертвовал Цховатской 
пречистой Богоматери имение двух дымов в Зенубане с его горами 
и равнинами. Попал в плен в Басиане и выкупился твоими вещами. 
Пусть никакой владетель не изменит» (37). Эристав, как можно по-
нять из текста, был выкуплен имуществом Цхова1Ской церкви 

О походе в Имеретию балкарского князя Алибека, который 
в 1629 г напал на крепость в верховьях р. Риони сообщает один из 
документов того времени; «городок пуст, каменной, что имал Али-
бек болхарский владелец» (38). 

Объектом джортуулов являлась и Сванетия, прежде всего т. 
н. «Вольная Сванешя», поскольку «Княжеская Сванетия» традици-
онно была союзницей таубиев. В историко-героической песне 
«Бекмырзы, Кайсыны» сообщается об одном из таких набегов на 
Сванелию, осуществленном князьями Бекмырзой и Кайсыном, сы-
новьями Жабо Тазретовича (из Балкарского общества), совместно с 
Током Рахаевым (из Безенгиевского общества) и Кучуком Урусбие-
вым (из Баксанского общества) Песня сообщаег, что набег был 
осуществлен в целях удовлетворения желания неких «ханских гос-
тей», прибывших из местности Гемиргеу (39). В другом варианте 
этой же песни говорится, что «ханские гости» прибывали из мест-
ности Брагуны и желали от таубиев пленников-джесир (40). Судя по 
всему, послы безымянного хана из Брагун были не просто «гостя-
ми», а прибыли за данью-джасакъ Отмечая, что Брагуны (Борагу-
ны) являлись «небольшим тюркским владением, находившимся в 
междуречье Сунжи и Терека, рядом с Сунженским русским остро-
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ром или крепостью», Ю Н. Асанов пишет: «Если гости из Брагун 
были бы просто гостями, то вряд ли балкарские владельцы, рискуя 
дазнью, решились бы на столь опасное предприятие» (41). Т.Ш. 
Биттирова в связи с Брагунами отмечает, что «Брагуны - русская 
транскрипция топонима «Борагьай». Данная строчка в оригинале 
звучит: «Борагьайдан хан къоиакъла келдиле» В карачаево-
балкарском фольклоре сохранились намеки на некогда существо-
вавший город Борагай, который якобы являлся столицей ханства, 
объединявшего в своем составе предков крымских татар, кумыков, 
карачаевцев, балкарцев и другие тюркские племена Северокавказ-
ского и Черноморского ареала» (42). 

Говоря о набегах, необходимо делать различие между 
джортуулами и барантой (барамта). Здесь автор солидарен с мнени-
ем Т Ш Биттировой о том, что «джортуул сродни европейским ры-
царским походам, ничего общего не имел с бьгговыми набегами и 
абречеством» (43). Выше мы уже сравнивали джортуулы с осетин-
скими балцами, которые также выступали не только в качестве спо-
соба обогащения, но и возможности испытания личного мужества н 
отваги, приобретения славы 

Баранта (барамта) являлась обычным хищением, и его уча-
стники рассматривались как преступники, поскольку баранту со-
вершали и в отношении собственных общинников 

Конечно, же, в основе джортуулов лежали экономические 
мотивы. Походы способствовали усилению материальной мощи би-
ев и дружинников. «Размеры добычи предоставляли новые возмож-
ности для углубления принципа неравенства доли, выразившегося в 
преимущественном праве добывающих ее воинов» (44) 

Джортуулы сыфали большую роль не только в возвышении 
дружины над общиной, но в возникновении сословий крепостных 
крестьян (чагар, джоллу-кул) и патриархальных рабов (казак, джол-
суз-кул). Известно, что, за редким исключением, член джамагата не 
мог быть по адату обращен в кула. Единственным источником при-
обретения таковых был захват пленных или работорговля В песне 
«Татаркан» есть строки, указывающие на цели походов: 

Oil, Шак-маноа князь Гамма 
С Чегема npiiuie. i бе.1ыи витязь. 
У него трофеи mmxki - ()ва иеволышка. 
Князю Тамма нуж ны нево льники 
А такж е и скот (45). 
В фольклоре имеются упоминания о том, из кого состояла 

княжеская свита во время похода: четыре вассала (эгет), один ко-
нюший (атчысы), один повар (шапасы) (46). Фактически эта свита. 
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численность которой колебалась в зависимости, от могущества бия, 
представляла собой личных нукеров князя (бин нёгерле) 

Основной, изначальной функцией дружины являлась защи-
та от внешних врагов, отражение набегов и т. п В фольклоре зафик-
сировано множество случаев такого рода. 

В песне «Отара Кубановых» рассказывается о том, как дру-
жина под начальством князя Салат-Герий - хана Коджакова* отбила 
в кровопролитном бою угнанный мегрельским отрядом скот (47). 

Другая песня - «Татаркан» сообщает о том, как дружина в 
составе Иммолата Крымщамхалова (Кызылкёнчек-улу), Богатырева 
(по другим данным - Бегеулова) Татаркана, Зулия Алботова, Муку-
улу Байчагыра и других отбили скот и пленников, угнанных аба-
зинцами-кызылбеками (48) 

Лишь в русской записи 1848 г сохранилась песня, расска-
зывающая об отражении баксанской дружиной одного из нападе-
ний: 

Беда! Отовсюду враги па нас naieim.iu. 
Для отпора дружину аиьиую Иаксан высы.тет. 
На реку Азаугу пришли отдыхат, 
И в полночь злоОеи несметной толпой 
с перева ш скатились. 
...Кровожадных грабителей, ок-шкиув к иа.м, 
Заче.м ты явился, скажи' Баюванный сын Дуоарука(49). 

Очевидно, здесь идет речь о нападении на Баксанское уще-
лье одного из абазинских отрядов во главе с князем Дударуковым 
(дударуковцы. названные по правящему роду. - племя абазин-
тапанта; с 1787 г. жили в верховьях Кумы, куда переселились из-за 
Кубани (50)). 

Карачаевские и балкарские дружины нередко оказывали 
помощь и соседним народам Балкарский «старшина» Бекби во гла-
ве своего отряда помогал восставшим в 1781 г. дигорцам. Как отме-
чает М.С. Тотоев, «помощь, оказанная балкарским отрядом во главе 
с Бекби восставшему дигорскому народу, из.менила соотношение 
сил сторон и беделята капитулировали Народные массы временно 
взяли верх над своими угнетателями - баделятамм и помогавшими 
им кабардинскими феодалами» (51) 

Отряд карачаевцев принимал участие в сражении с царски-
ми войсками, напавшими на черкесский аул Ходзь(52). 

Сохранились име1ш ряда участников похода; чанка Гюргока Минкоев (Айсанды-
ров), уздени Тёппе-улу Ку.чча, С)тар Узденов, Мустафа Голаев, Оразай Г'олаев, Кы-
'зылбаш Кубанов, Иналук Лешпоков, Али Биджиев, Мусса Солтануков, Мусса Боста-
нов, Шабат Хырпысов, Гонгурай Ханаев, Джумай Джазаев, Махти Ханаев и др. 
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в 1804 г карачаевские, балкарские, чегемские, осетинские 
и кабардинские дружины сражались совместно против царского от-
ряда генерала Глазенаппа (53). 

Погран11чно-карау.1ьная служба была одной из основных 
функций дружинников. Часть их в качестве пограничных карауль-
щиков (чекчи къарауул*) несла службу постоянно, их обеспечением 
занимался старший князь (олий), взымавший с этой целью подати с 
населения. «Расходы, которые несла община на содержание лиц, за-
нятых организационно-управленческих функций, постепенно стано-
вились формой эксплуатации. Не только в Дигории, но и по всей 
Осетии знать вырастала на караульных службах (выд мной, - Р 
X.), постепенно распространяя свое «право» на охраняемые уще-
лья», - отмечает Ф X. Гутнов (54) Это положение полностью при-
менимо к Карачаю и Балкарии 

В Карачае посты находились на перевалах, ведущих в За-
кавказье, др местах. «Балкарское общество имело постоянную 
стражу в своих ущельях, по которым жители, сообщались с плоско-
стью, где поныне существуют сторожевые каменные бащни, - писал 
М.К Абаев, - на перевалах же в Закавказье и в Осетию в летнее 
время содержался караул» (55). 

Оборонительная система была более значительно развита в 
Балкарии. Каменные фортификационные сооружения здесь были 
представлены укреплениями трех типов - дозорными бащнями, бое-
выми башнями и крепостями 

Дозорные башни, как отмечает И.М Мизиев, «располога-
лись на господствующих над местностью высотах» и были распо-
ложены «за пределами общей оборонительной системы» того или 
иного населенного пункта (56). Такие функции несли, например, 
Мамия-Кала в Большом у Карачае, Донгат-Кала, Хырджауат-Кала, 
Личиу-Кала в Верхнем Чегеме. Группы караульных, несших службу 
на дозорных башнях, были призваны выявить появление неприятеля 
и с помощью сигнальной системы оповестить население, находя-
щееся внизу В фольклоре много упоминаний о том, как «на таких 
башнях зажигались сигнальные костры, которые в народе называют 
«Дыф», «Дыф отла», «Дыфла» (57). 

Боевые башни «являлись опорными, узловыми пунктами 
обороны, у которых происходили основные боевые действия при 
осаде и защите поселения» (58) 

в фольклоре имеются упоминания о ;фугом наименовании похраничных карауль-
щиков - кьурчала. - М.Д. Каракстов И> традицио1шой обрядово-культурной жизни 
карачаевцев. М., 1995, с. 29. 
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Такие функции выполняли Ас-Кала, Джияк-Нарт-Кала, 
Трам-Кала, Авсат-Кала, Тотур-Кала (в Верхнем Чегеме) Последняя 
имела дополнительную систему обороны в виде мощной стены, 
идущей вдоль берега р. Джылги-Су, протяженность ее составляла 
десятки метров 

Крепости представляли собой укрепленные поселения, ко-
торые могли иметь небольшую цитадель-кремль (напр., Малкар-
Кала в Черекском ущелье). 

В случае необходимости функции боевых башен и крепо-
стей выполняли и родовые замки феодальной знати - Зылги, Гоша-
ях-Кала и др. 

Можно добавить, что значительная часть башен и крепо-
стей, уцелевших с аланского времени, продолжала эксплуатиро-
ваться карачаевцами и балкарцами и в последующую эпоху. 

Гарнизон укрепленного пункта, в первую очередь дозорных 
башен, был, как правило, постоянным и содержался, как отмечалось 
выше, за счет поборов с населения, взимаемых таубиями. Карауль-
щики имелись и в замках аристократов. 

В фольклоре сохранились многочисленные упоминания о 
том, как действовала оборонительная система В песне «Сары-
Асланбек» устами Жабаги Казанокова, предостерегающего кабар-
динского князя Кайтукина от вторжения в Большую Балкарию, го-
ворится; 

Къа/ю Машьарны тёгереги къысыр къаяча. 
Юренмегеиге бжюрюрге кьыйы» боладыла. 
Къаяшдауа чьцтн суула агъадыла 
Алагъа да къаты кыух/улла сшадыла. 
Сени ары баргьаныигы уа билгеилей, 
Тёбен къараул огъарыгъа билдирир (59). 

В Черной /зашарии вокруг голые скачы. 
Тяжелы для хождения для непривыкших. 
Льют с тех ска! ледниковые воды. 
На них ставят они щуепкую стражу (караул). 
Как увидят они, что идешь туда. 
Нижний KafKiyi с(юбщит верхнему. 
Важным элементом караульной службы на рубежах служи-

ла сигнальная система, которую горцы вырабатывали столетиями. 
Эта система включала в себе предметные, световые и звуковые сиг-
налы. В «Песне о Карче» говорится: 

Сакъ къа{юуул къуугъун mayui бере эди, 
Сыбьигъысын согъа оди, тарашшо (60). 
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Чуткий страж (караул) звуки тревоги noOai 
Заунывно играя на сыбызгы*. 
На высотах, в определенном удалении друг от друга уста-

навливались сигнальные шесты (къурукъ) для случаев тревоги 
(къуугьун). На одной из высот в районе котловины Большого Кара-
чая, к примеру, имелись шесты трех цветов - белого, черного, и 
красного, причем каждьп"! шест обозначал один из аулов, располо-
гавшихся в котловине (Карт-Джурт, Учкулан, Хурзук) Подъем од-
ного из шестов означал, что в данном селении февога, а если под-
нимались все три шеста, то тревога объявлялась по всем аулам 
Большого Карачая (61). Об одной такой всеобщей тревоге, объяв-
ленной в связи с нападением кызылбеков на карачаевский аул, упо-
минается в песне «Татаркан»: 

Къуугьун ке. /генди Кьарачайгъа э пеге. 
Ныхыт Башында сюеждиж юч къурукъ, 
Луут Аягъышкт чыгьады ачы къуугъун-къычырыкъ, 
Кьарачайгъа къьпьибек аскер киргенби (62). 

Прииаа тревога в селенья Карачая. 
На вершине Ныхыта' устаноачены три шеста, 
С Дуут-Аягы* раздачся громкий крик-тревога, 
И Карачай и/тш.ю кызылбекское войско. 
И.М. Шаманов отмечает, что сигнальные шесты карачаевцы 

устанавливали на расстоянии слышимости одного крика (къычы-
рым) друг от друга вниз по течению Кубани до местности Марджа 
Сын. Сигнальные шесты были употреблены и при вторжении войск 
генерала Эмануэля в Карачай в 1828 г., а просуществовали они 
вплоть до 1864 года (63). 

Другим сигналом было поднятие т.н «флага тревоги» -
къуугьун байракъ. «Сигналом к началу войны служил черный флаг 
как флаг войны - къуугьун байракъ», на котором были изображены 
пересеченные кинжалы со стрелой» (64) 

Отметим, что использование флага (знамени) в военном де-
ле тюркских народов имело давнюю традицию, уходящую корнями 
в эпоху раннего средневековья. В армии Тюркского каганата знаком 
главнокомандующего-кагана - было укрепленное на копье голубое 

Сыбызгы - национальный музыкальный инструмент типа поперечной флейты (по 
Р X. Боташеву). 

Ныхыт - проход в скалистых горах 

* Местность в верховьях р. Кубань 
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полотнище с золотой волчьей головой (65). Знамена использовались 
и в аланских войсках. На стене «царского мавзолея» из Архьпского 
ущелья (здесь распологалась столица Алании - город Маас) имеют-
ся изображения знамени. «Характерна форма знамени: с треуголь-
ным вырезом в полотнище и ступенчатым вырезом внизу. Это не 
фантазия художника, - пишет В. А Кузнецов, - такие именно знаме-
на в раннем средневековье бнли широко распространены от Сибири 
до Дуная и на Кавказе» (66). Имеются сведения о бытовании у алан 
флагов зооморфного типа. Мовсес Хоренаци в своей «Истории Ар-
мении» сообщает о драконовидных знаменах алан: «Вьющиеся на 
знаменах драконы с ужасно разинутой пастью, вздымаемые дыха-
нием ветра» (67). В этой связи, интересным представляется наблю-
дение осетинского исследователя Р. Дзаттиаты, который указал на 
возможную связь сванского знамени «Леми» («Лев») с аланской 
эпохой. Этот вывод проистекает из преданий самих сванов, соглас-
но которым знамя Леми было отнято у «татар» во время поражения 
их и бегства из Сванетии Р Дзаттиаты пишет: «Организаторами 
нашествия, или, скорее всего, набега, были, по-видимому, северные 
соседи сванов - аланы, подвергшиеся позднее тюркизации, а еще 
позднее ставшие мусульманами (балкарцы и карачаевцы), то есть, 
по народным представлениям, - татарами. Еще недавно их называли 
«горскими татарами» (68) По описанию В В Бардавелидзе, полот-
нище знамени Леми «сшито из желтой шелковой материи и имеет 
зооморфную форму...» при спокойном положении изображение ви-
сит на древке бесформенной массой, а при движении знамени оно 
наполняется воздухом, вздувается и принимает форму животного 
(69). На рисунке мы приводим изображение знамени Леми, проис-
хождение которого указанным автором связывается с карачаевцами 
и балкарцами как наследниками аланской цивилизации. 

Из разных источников известно, что у карачаевцев и бал-
карцев использование флага осуществлялось также в тех или иных 
ритуальных целях Так, на весеннем празднике первой пахоты «Гу-
тан» использовался зеленый флаг с изображением головы тура; зе-
леный цвет обозначал стремления к тому, чтобы вспаханные поля 
зазеленели, взросли (объяснение сказителя Даута Жазаева, 1894 г. 
рождения) (70). У карачаевцев бытовало сшитое из шкур знамя 
«кипке», которое использовалось и воинами (71). 

Знамя у карачаевцев и балкарцев именовалось «байракъ», 
реже - «тюк» (72) (ср. ногайск. «ту» (73), монг «туг» (74)) 

Как отмечалось выше, функции обеспечения внутренней 
безопасности, поддержания порядка также осуществлялись военно-
служилым сословием - сарайма-узденями. Такие стражники имено-
вались бегеул (ср. кумык. - багавул (75), кабард. - бейголь (76)). Они 
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обладали весьма широкими полномочиями: доводили до населения 
постановления и приговоры органов управления, в случае необхо-
димости обеспечивали силовое принуждение к исполнению этих 
решений, осуществляли контроль над правильностью их выполне-
ния. Бегеулы производили задержание правонарушителей и охрану 
мест заключения-зийданов. Важной функцией бегеулов было обес-
печение своевременного и полного сбора с населения различного 
рода податей, в необходимых случаях производилась конфискация 
имущества, взымание штрафов (тазир). В период заседания Тёре бе-
геулы обеспечивали безопасность его членов Они также исполняли 
роль посыльных, т.е. своего рода почтово-фельдъегерской службы. 

Полицейские функции были сохранены за дружиной на не-
которое время и после присоединения Карачая и Балкарии к России. 
В документе 1834 г. сообщается, что, когда закубанские горцы уг-
нали из Кабарды несколько десятков голов скота через территорию 
Карачая, «почетнейший из старшин карачаевских семидесятилетний 
старик Крым Шамхалов (очевидно, имеется в виду олий Ислам 
Крымшамхалов, - Р.Х.) с 30 своих людей бросился в погоню... и не 
взирая на то, что их (угнавших скот, - Р.Х.) было 140 человек, оста-
новил и удерживал до того времени, пока не получил подкрепление 
от народа, потом отбив у них всю добычу, возвратил кабардинцам 
по принадлежности» (77). Скорее всего, именно эти «свои люди» 
олия и являлись той частью дружины, которая осталась для осуще-
ствления полицейских функций после ее упразднения. 

Подчиняясь непосредственно олию, бегеулы (как и осталь-
ные дружинники) были независимы от джамагата. Вии сами стре-
мились к тому, чтобы военно-служилое узденство было менее всего 
связано с общиной какими-либо узами. Бывали случаи, когда князья 
превращали в служилых людей и крепостных крестьян. Балкарский 
олий Сосран Абаев «даже создал из своих чагаров особых 
стрелков». В Карачае Мухомонат (Магомет) Крымшаухалов, один 
из последних вали (олиев) Карачая держал у себя «вооруженных 
кул-казаков более 60 человек» (78). Естественно, что такие люди 
служили на принципах личной преданности бию и по приказу по-
следнего могли осуществить в отношении членов общины и сило-
вые меры воздействия. Как отмечает Л.Е.Куббель, «в число дру-
жинников мог войти любой чужак, им мог стать вольноотпущенник 
и даже раб» (79). Здесь уместно вновь напомнить пример средневе-
кового Египта, где гвардейцами султанов Айюбидов служили рабы-
мамелюки; из пленников-рабов набирали османские султаны и сво-
их воинов в корпус янычар; можно привести и другие общеизвест-
ные случаи. 
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Существовало также эытчу аскер (джытчу-аскер или 
джатчыу-аскер) - войско, состоявшее только из представителей 
«белой кости», позже из первостепенных и служилых узденей. 

Этот вид войска в Карачае и Балкарии известен по дорево-
люционным материалам и связан с походом карачаевцев в Мефе-
лию (80). 

По полевым материалам зытчыу-аскером называли войско 
экипированное «по-княжески». Главными элементами экипировки 
являлись: червленные золотом пояс, подвязки на поножах, покры-
тые золотом щит, кинжал, сабля (сюрпюл), наверщие шлема 
(такъыяны тюйюрдюсю); поножи сшитые из волчьей шкуры и по-
крашенные в белый и синие цвета выше и в красный цвет ниже ко-
лен; бютеу-кюбени тюбюне джайылгъан ат кюбекъабталы (под 
панцырь надеваемая конская попона); зытчыуулу-джауурлукъ 
(нарядный чепрак, сшитый из волчьей шкуры), покрытая панцырем 
лошадь (бютеу-кюбеге джасанган ат) (81) Парадность являлась 
основным признаком этого войска Кроме того состязания между 
князьями назывались «зытчыуула-оюн» (игрища «зытчыуула»), 
являвшиеся частью более крупного игрища «бий-оюн» (княжеское 
игрище) (82), что позволяет нам говорить о применении термина 
«зьггчыу» к княжескому сословию. Правда, если уздени экипирова-
лись по-княжески, как на праздник, который им позволялся по адату 
только один раз в году, то и их войско называли аналогично (зыт-
чыу-аскер - кока-аскер/войско зытчыу - кокетливое войско) (83). 
Нам представляется, что корни понятия «зытчыу» уходят своими 
корнями в алано-хазарскую эпоху и связаны с титулом «д-дж» 
(дадж + ыу) аланско-хазарских военачальников из высших сословий 
- знати (84) 

Подытоживая изложенное, можно сказать, что военная ор-
ганизация карачаевцев и балкарцев проявляла заметную тенденцию 
к тому, чтобы, ощутимо ифать политическую роль Выражением 
этого явилось то, что дружина, помимо функций защиты от внеш-
них врагов и обеспечения внутреннего порядка, выступала и защит-
ницей власти привилигированного сословия «белой кости», под 
управлением которой находилась 

§ 4 « Ф И С К А Л Ь Н А Я » С И С Т Е М А 

Как известно, натуральная и денежная рента и налоги пред-
ставляют собой платежи, взимаемые с населения Классическое раз-
личие между ними состоит в том, на какие цели направляются эти 
подати: рента-на потребление рентополучателя, налоги - на об-
щественные потребности, в т.ч. обеспечение общественной безопас-
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ности, управленческого труда и т. д. В условиях раннеполитнческих 
обществ это различие не проявляется достаточно четко и зачастую 
рента как бы маскируется под личиной налогов Такое положение 
было характерно и для карачаево-балкарского общества в рассмат-
риваемую эпоху. 

Карачаевские бии формально владельцами селений не счи-
тались и потому подати со всего населения могли изымать лишь как 
лица, выполняющие управленческие и военные функции, т.е. в виде 
налогов. Право бия на ренту адатами признавалось лишь по отно-
шению к лично зависимым крестьянам и тем узденям, которые на-
ходились от бия в подземельной (ленной) зависимости. С остально-
го же населения бий взымал платежи лишь в качестве верховного 
правителя - олия и старшины селенья - как администратор. Прибли-
зительно такая же ситуация была в балкарских обществах, хотя в 
некоторых из них бии вуалировали свою власть гораздо меньше, что 
позволяет говорить о более глубокой степени в них сословной диф-
ференциации. Упоминание в цитировавшемся выше документе «ка-
баков ясачных людей» балкарского владельца Абшины позволяет 
полагать, что в Балкарском обществе (Черекское ущелье) таубии не 
только фактически являлись, но и признавались владельцами посе-
лений еще в XVII веке Переселение части баксанского населения с 
князьями Урусбиевыми в Тебердинское ущелье в XVIII в , по-
видимому. также было связано с тем, что эти князья считались вла-
дельцами селений; само баксанское общество называлось Урусби-
евским, а население общества - урусбиевцами. Последние еще в на-
чале XIX в. считались карачаевским племенем, о чем писал Г.-Ю 
Клапрот: «К карачаевцам еще принадлежит живущее на горном 
хребте племя урусби»(1). Даже спустя 60 лет потомки выходцев из 
Карачая составляли более 20 % населения Баксаиа(2). 

Автор разделяет мнение Клапрота, в особенности, если 
учитывать, что Чегемское ущелье, расположенное еще восточное, 
чем Баксанское, в прошлом называлось Тау Карачай (Горный Кара-
чай) и Тар Карачай (Теснинный Карачай) (3). Добавим, что еще в 
XVII в. именно на Баксане находилась резиденция ведущих карача-
евских князей Крымшамхаловых, а карачаевцы жили в сел. Эль-
Джурт (4). 

Таким образом, в некоторых обществах Балкарии таубии 
выступали в качестве владельцев селений и могли здесь «легально» 
изымать с их населения не юлько налоги (в качестве старшин), но и 
ренту. Последняя нами более подробно будет рассмотрена ниже, а в 
данном разделе мы коснемся лишь налоговой системы. 

Общественные подати в Карачае и Балкарии взимались для 
внешних платежей и для внутренних целей. 
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Подати для внешних платежей собирались олием со всех 
семейств и передавались специально присланным из Крыма или Ка-
барды уполномоченным. 

Фольклор карачаевцев фиксирует попытку крымского хана 
наложить дань на карачаевцев. Для этого вместе с войсками хана в 
Карачай прибыли сборщики дани - Семены (кърым семенле). Так, в 
песне «Ачемез» упоминается об одном из таких случаев прихода 
крымцев в селенье (къабакъ), принадлежащее сыновьям князя Те-
миркана Азнаура и Ачемезу: 

Къырым семенле Азнаур Къабакьгъа келдиле 
Ала анда Азнаургъа ханса, бийсе демедиле (5). 

Крымские Семены пришли в Азнаур Кабак, 
Не величали они Азнаура ханом, бием. 
В то же время Карачай не был в какой-либо зависимости от 

Крымского ханства вплоть до его падения в 1774 году. Сохранилось 
предание об истреблении балкарцами крымских сборщиков дани. 
«Перед очередным проявлением в горах крымцев в Большой Балка-
рии был созван Тёре с повесткой дня, как найти пути избавления от 
уплаты дани. Было решено истребить сборщиков дани, а исполни-
телей назначить по жребию. Еще до жеребьевки представитель из 
рода Эбуевых, по имени Басиат, добровольцем вызвался осущест-
вить это дело, на что было дано согласие. При этом было оговорено, 
что в случае, если крымцам об этом станет известно и Чегемское 
ущелье подвергнется нападению, все другие общества совместно 
выступят в его защиту. Прежде всего, Эбуев распорядился пригото-
вить крепкий хмельной напиток - знаменитое чегемское сыра (пи-
во). Когда крымцы появились в Чегеме, старейшины и молодежь 
гостеприимно встретили их в местечке Ак-Топрак. В их честь были 
зарезаны откормленные бычки и овцы, музыканты играли на сыбыз-
ги (свирель; верно; флейта, - Р.Х.) и кынгр кобузе (арфа). Но больше 
всего «гости» увлеклись великолепным сыра, от которого они по-
степенно захмелели и начали засыпать. Когда «гости» заснули 
крепким сном, все они были истреблены, их тела с оружием и ве-
щами были сброшены в глубокие ямы, а кони под покровом ночи 
переправлены в Баксанское ущелье. Представители Крыма почти 
год искали своих людей, но так и не нашли следы их загадочного 
исчезновения. Долгие разбирательства ни к чему не приводили, по-
сле чего Крым прекратил посьшать в горы своих людей за сбором 
дани» (6). 

Есть упоминания о том, что иногда за сбором дани выезжал 
сам крымский хан (7). 
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Выше мы указывали на предположение о том, что населе-
ние Черекского ущелья некоторое время уплачивало дань хану Бра-
гун (Борагун), тюркского владения в междуречье Сунжи и Терека. 
Об одном из брагунских правителей упоминает русский документ 
1635 г.; «В нынешнем государь, 143-м (т. е. 1635-м) году, в Терский 
город прислал бить челом тебе, государстю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичу всея Руси, из Брагун Куденек-мурза барагун-
ский узденей своих Елканка с товарищи, чтоб ты, государь, его по-
жаловал, велел ему бьггь в своей государьской милости в Терский 
город. А он тебе, государю, во всем служить готов всею правдою 
свыше прежнего, и под твоею государевою высокою рукою в хо-
лопстве навеки неотступен» (8). Посланцам одного из брагунских 
правителей посвящены строки из песни «Кайсыны»: 

Из Брагун ханские гости приехали, 
Их Тазритовы принимали как самых почетных гостей (9). 
Как уже упоминались, эти «гости» потребовали от балкар-

ских князей пленников, в походе, за которыми погибли таубии Бек-
мырза и Кайсын Тазритовы. 

В Карачай и Балкарию являлись и уполномоченные кабар-
динских князей-бейголи (бегаулы). Выплаты владетелям Большой и 
Малой Кабарды бьши обусловлены необходимостью пользования 
обширными кабардинскими зимними пастбищами. «В жизни кабар-
динского народа и горских областей, - гласит архивный документ 
XIX в., - установились отношения, основанные на народном обы-
чае (выд. мной, - Р.Х.), по которому горские овцеводы за право вы-
гона стад своих на плоскость одаряли аульньк владельцев» (10). 
Говоря о роли уполномоченного-бейголя (бегаула), который присы-
лался в Осетию, М. Тотоев пишет, что бейголь «в течение опреде-
ленного периода пребывал среди осетин в качестве «заложника». 
Пребывание такого заложника-уполномоченного («бегаула») в осе-
тинских обществах преследовало две цели: с одной стороны, оно 
гарантировало осетинам безопасность в период, когда они по хозяй-
ственным делам выходили из ущелья на предгорную равнину, где 
хозяевами были кабардинские владельцы и, с другой, оно обеспечи-
вало сбор подати* от осетин» (11). Более подробно о характере от-
ношений горских обществ Карачая и Балкарии с Крымом и Кабар-
дой, мы рассмотрим ниже, в разделе, касающемся системы внешних 
связей. 

Термин «подать» нам также представляется более удачным, нежели «дань», по-
скольку он точнее передает сущность платежей: речь пша об арендной плате и гаран-
тии безопасности в период п ^ ы в а н н я на пастбищах Кабарды, а не о политической 
завоовмости. 
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Подати на внутриобщественные цели предназначались 
для содержания караульных постов, размещавшихся на переваль-
ных путях и иных местах. 

Исследованиями установлено, что князья взымали с насе-
ления (за исключением служилых узденей) налоги, называемые 
ёгюэ-лжюк (букв - «воловий груз»): раз в год с каждой семьи изы-
мался натуральный сбор, в том числе зерновыми продуктами, сово-
купность которого не должна была составить не менее семи воловь-
их повозок (12). Упоминается и другой вид налога — челеклик 
(букв. - «ведерность»)(13). 

Важной статьей доходов управленческих органов являлись 
торговые пошлины. В «Пояснительной записке о личных правах ту-
земного населения Кубанской области» говорится: «Бии пользова-
лись правом взымания торговых пошлин с приходящих в Карачап 
из Кумыка, Грузии, Ахалцыха и других мест торговцев по 1 руб. за 
продажу холопей, продаваемых в Карачае, брали с продавцов одно-
го быка» (14). 

В пользу аульного управления шли и штрафы (тазир), взы-
маемые по решению тёре. По 50 руб. в XIX в. уплачивали карачаев-
цы, уличенные в краже, обнажении оружия и подобных преступле-
ниях (15). 

Вплоть до нач. XIX в. подати, пошлины, штрафы изыма-
лись в натуральной форме, что объяснимо господством натурально-
го хозяйства в жизни горцев Тем не менее, деньги в этот регион по-
ступали, в основном из Закавказья посредством торговли, а также в 
виде выкупа, который уплачивался горцам за угнанных из Грузии 
пленников Этим можно объяснить наличие у ряда горских народов 
Центрального Кавказа наименований денежно-счетных единиц, ко-
торые в более позднее время в Карачае и Балкарии употреблялись 
для обозначения русских монет: шай (5 копеек), апас (20 копеек), 
сом (1 рубль), тюмен (10 рублей) Приблизительно такие же наиме-
нования бытовали, например, у вайнахов Относительно этого в 
1872 г У. Лаудаев писал: «Что Грузия имела влияние на Чечню, 
видно также из сохранившихся в Чечне названий грузинских монет: 
сом. абаз, шаур или шей» (16). Здесь, однако, необходимо отметить, 
что данные наименования грузинских монет имеют негрузинское 
происхождение Название «сом» (как и «тюмен», «туман») пришло 
из тюркомонгольского мира; 
вначале «сом» («целый») являл собой наименование весовой едини-
цы - 425 грамм (17). Наименования «апас» (фуз. «абаз») и «шай» 
заимствованы из персидской денежной системы, в которой извест-
ны монеты «аббаси» (названа по имени шаха Аббаса I из династий 
Сефевидов, XVII в.) и «шахи» (от титула «шах»), Аббаси известны в 
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Закавказье, шахи обнаружены и на Северном Кавказе, в частности в 
святилище Реком (Северная Осетия) и датируются они правлением 
шахов Аббаса II (1642-67), Сулей мака 1 (1667-91), Хусейна I (1691-
1722) (18). О наличии персидских денег в Карачае упоминает доку-
мент XVll в., что позволяет допустить, что именно в этом столетии 
в карачаево-балкарский лексикон вошли слова «апас» и «шай». Что 
же касается наименований «сом» и «тюмен», то, на наш взгляд, они 
сохранились с предшествующей, булгаро-хазарской, кипчакской 
или золотоордынской, эпохи. 

В XVII - нач XIX вв в Карачае и Балкарии существовала и 
система религиозного (шариатского) фиска Ее взглавлял народный 
кадий, действовавший через аульных мулл (эль апенди). Источник 
пер пол XIX в фиксирует наличие в Карачае таких шариатских 
податей как зекят и хомус (19). О существовании платежей такого 
рода - зекят, фитр, ушур пишет У.Д. Алиев. На существование де-
сятины, которая «отделяется... на духовенство и бедных» указывает 
архивный документ 1867 г. (20). Естественно, что эти платежи су-
ществовали еще до того, как о них упомянули указанные докумен-
ты. 

Зекят являл собой один из обязательных платежей в пользу 
религиозной общины и шариатом он установлен как один из пяти 
столпов ислама. Его уплачивали не все мусульмане, а лишь те, у ко-
го имелся необходимый минимум обложения Как отмечал И А Ху-
биев (Карачайлы), в Карачае закят со скота составлял: со 100 голов 
овец - одну голову, с 30 коров - одну двухлетку, с 40 - одну трехлет-
ку, с 60 - две двухлетки, с 80 - две трехлетки, с 90 - три двухлетки, 
со 120 - три трехлетки и т.п. С денег закят изымался в сумме 1/40 
денежной наличности, с урожая - десятую часть (ушур) (21). Со-
гласно шариатским нормам, облагаемый минимум составляет: зер-
новых - 5 Басков* (613 кг), денег и ценностей - 20 динаров** золота 
(85 г.) или 5 оккий*** серебра (595 г.), овец - 40 голов, коров - 30 
голов, товаров - товарная масса, равная по стоимости облагаемому 
минимуму золота или серебра (22) 

Запрещалось давать в зекят некачественный урожай, боль-
ных, истощенных или имеющих физические изъяны, беременных и 
прожорливых животных. 

Поступления от зякята духовенством во главе с калием 
должны были направляться, в соответствии с нормами шариата, на 
нужды восьми категорий лиц: 

• Васк - арабская весовая единица (ок. 120,5 кг.) 
* * Динар - здесь: счетная и весовая единица - 4,25 грамм 
* * * Оккия - счетная и весовая единица -119 грамм 
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1. беднякам - имеющим половину или менее половины 
средств необходимых для существования; 

2. нуждающимся - имеющим три четверти того, что необ-
ходимо для существования; 

3. лицам, осуществляющим сбор и хранение, распределение 
закята; 

4. лицам (из мусульман и немусульман), оказывающим по 
договоренности помощь и защиту мусульман; 

5. рабам и пленникам-мусульманам для их освобождения, 
выкупа; 

6. единоверцам, которые по бедности не в состоянии вы-
платить долги, а также для выплаты долга умерщего мусульманина; 

7. для актив1}ых борцов за веру; 
8. для единоверцев, которые в путеществии оказались без 

средств, необходимых для возвращения домой (цель путешествия 
не должна быть греховной) (24). 

Внедрение системы закята в жизнь горцев Карачая и Балка-
рии сыграло положительную роль в стабилизации социального на-
пряжения. 

Другие платежи религиозного характера типа - фитр (мило-
стыня верующих по случаю завершения поста и праздника разгове-
ния ураза-байрам, по-арабски «ид аль-фитр») не считались обяза-
тельными, но исправно вносились духовенству, не предусмотрен-
ному шариатом. Так, «с каждого дома отдается зимой аульному 
эфенди по барану и по одному стогу сена (стог или копна состоит из 
двух вьюков на лошадь), дров по одному вьюку ишака и летом по 
барану» (25). Кроме того, священнослужителям шла часть духовно-
го завещания после смерти карачаевца: «от 10 до 300 руб. серебром, 
судя по богатству его» (26). За чтение заупокойной молитвы мулла 
получал лошадь с седлом и прибором; духовным лицам платили и за 
выполнение других обрядов - бракосочетания, обрезания, похорон и 
т. д. Платежи духовенству были предусмотрены и за обучение детей 
в духовных школах (медресе, мезирте). Оно же распоряжалось фак-
тически и вакуфом-азатом. 

Разделение «фискальной» системы на светскую и религиоз-
ную относительно, поскольку в традиционном обществе светское и 
религиозное начала в общественной жизни сосуществуют в нераз-
дельном единстве. Исполнение религиозных норм обеспечеваег-ся 
не только подвижнической деятельностью духовенства, но и при-
нуждающей силой институтов публичной власти. И наоборот, ре-
шения властных структур получали идеологическую санкцию со 
стороны духовенства. 
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§ 5. И Н С Т И Т У Т Ы К У Л Ь Т О В О Г О У П Р А В Л Е Н И Я 

Подчеркивая неразрывность светского и религиозного на-
чал в традиционном обществе, мы считаем возможным, рассмотреть 
и элементы рели! познон организации как части общественной орга-
низации, в том числе и системы управления 

В рассматриваемый период (XIV - первая треть XIX вв.) ка-
рачаевцы и балкарцы придерживались различных религиозных ве-
рований - христианства, ислама и «язычества» (политеизма). Рас-
смотрим институты культового управления по каждой из этих рели-
гиозных систем. 

О Р Г А Н И З А Ц И Я Х Р И С Т И А Н С К О Г О К У Л Ь Т А 

Начнем с организации православной церкви, которой про-
должала придерживаться часть карачаевцев и балкарцев в X1V-XV 
вв., несмотря на упадок в целом влияния восточно-христианского 
исповедания на Северном Кавказе в эту эпоху. 

Формирование церковной организации византийского типа 
в Западной Алании (территория современных Карачая и Балкарии) 
большинством исследователей относится к X в., хотя имя «истинно 
христолюбивого» т. е. христианского правителя алан Григорияупо-
минается еще во второй половине VII в. (1). Активная христианиза-
ция населения Алании проводилась в годы понтификата констино-
польского патриарха Николая Мистика (901-907 и 912-925), кото-
рый руководил этим процессом при помощи владетеля Абхазии 
Гонения на евреев при императоре Романе Лакапине (920-940) 
спровоцировали войну Хазарин (чья верхущка исповедовала иуда-
изм) против алан - союзников византийцев (932 г.) Поражение алан 
привело к тому, что по требованию хазар «греческий клир был уда-
лен из Алании» (2). Одновременно с этим, хазарские правители по-
пытались распространить у алан иудейскую веру, что частично уда-
лось, поскольку «Кембриджский документ» свидетельствует о том, 
что «часть их (алан, - Р.Х.) соблюдает иудейский закон» (3). Оче-
видно, в этой эпохе надо искать евреизмы в карачаево-балкарском 
лексиконе типа «шабат» (суббота) и т.п 

Падение Хазарского каганата (965 г.) ускорило христиани-
зацию в Алании, преобретшей полную самостоятельность. О мас-
штабах этого процесса свидетельствуют обилие памятников христи-
анского культового зодчества. На территории одной лищь нынещ-
"ей Карачаево-Черкесии в X-XI вв. были возведены десятки храмов 

которых сохранились три Нижнеархызских, Шаонинский и Сен-
'•'пнский. Кроме того, археологами обнаружены остатки церквей 
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близ современных населенных пунктов - поселка Пхпя. поселка 
Уруп, станицы Преграднон, поселка Лесо-Кефарь, аула Архыз, г. 
Карачаевска, местности Гиляч. В районе Нижнего Архыза, помимо 
трех упомянутых храмов, изучены остатки еще одиннадцати одно-
апсидных церквей (4). О глубине приобщения к новой религии сви-
детельствует и то, что часть населения хоронилась по христианско-
му обряду. 

Монгольское нашествие прервало традиционные связи 
Алании с Византией, тем не менее, православная церковь продол-
жала здесь функционировать и при Золотой Орде (X111-XIV вв.) и, 
очевидно, позднее. 

В начале XV в. (1404 г.) карачаевцы-«карачеркесы», по 
свидетельству епископа Иоанна де Галлонифонтибуса, частично 
придерживались православия. «Что касается их религии, - пишет 
епископ, - то в некоторых обрядах и постах они следуют грекам» 
(5). В 1743 г. кизлярский дворянин А Тузов видел в одной из пещер 
близ селения Эль-Тюбю (современное селение Верхний Чегем Ка-
бардино-Балкарии) «хранящиеся в сундуке 8 книг, писанные на пер-
гаменте на греческом языке», причем одна из книг оказалась Еван-
гелием XV века (6). 

Таким образом, можно утверждать, что в X1V-XV вв часть 
карачаевцев и балкарцев продолжала придерживаться христианской 
религии православного толка. По сей день, в их лексиконе сохрани-
лись свидетельства этому. Так, в народном календаре названия ме-
сяцев и дней недели носят имена христианских святых: Аидреиг-ай 
или Эндреюк-ай (св. Андрея), Элия-ай (св. Илия), Никкол-ай (св 
Николая), Тотур-ай (св. Теодора), Абустол-ай (Апостолов), Гюрге 
или Геурге-кюн (св. Георгия), Барас или Парас-кюн (св. Параскевы) 
и т.д. (7). 

В XIII-XIV вв. во главе православной церкви Алании стоял 
архиерей в сане митрополита, резиденция которого некоторое время 
располагалась в Нижнем Архызе (8) Управление деятельностью 
церковных округов осуществляли епископы Резиденция одного из 
них - Хумаринского епископа располагалась в Шаининском храме 
(9). На уровне приходов куи/говую жизнь осуществляли настояте-
ли церквей, которых, как указывалось, были десятки 

Очевидно, как и в других христианских странах, роль главы 
местной церкви не ограничивалась чисто культовой сферой, и он 
нередко участвовал в решении вопросов политического харак^гера 

Первые епископы в Алании появились не позднее .Ю-х г г X 
века. Об этом свидетельствует сообщение Масуди. «В царствование 
династии Аббасидов цари аланов приняли христианство, а до того 
они были язычниками, но после 320 года (932 г. - Р.Х.) они отврати-
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лись от христианства и изгнали бывших прежде епископов (подч 
мной, - Р X.) и священников, присланных к ним царем румским» 
(10). 

Уже в начале X в., по утверждению В.А. Кузнецова, глава 
аланской церкви носил сан архиепископа; «Имя его неизвестно, но 
известно, что он участвовал в схизме Николая Мистика и был за это 
заточен» (П) 

При константинопольском патриархе Сисинии II (995-998) 
упоминается более высокий ранг главы аланского духовенства - ми-
трополит; по мнению Н Гельцера, аланская митрополия была учре-
ждена в 1035 г. (12) Сохранились имена ряда аланских архиеписко-
пов и митрополитов - Николай, Климент, Евстратии, Феодор, Лав-
рентий, Снмеон, Каллист (13). 

Насколько долго митрополичья кафедра находилась в рай-
оне Нижнего Архыза точно не установлено Основным периодом 
функционирования в этом месте городища археологи называют X-
XII вв., хотя там обнаружены находки XIH-XIV веков (14) Населе-
ние было смешанным, состояло не только из алан, но и болгар, что 
подтверждается находками здесь рунических надписей (15). По 
мнению некоторых исследователей, поселок епархии, где находился 
KJMip, был разрушен во время нашествия Тимура в 1395 году (16) 

В X1I-X1V вв статус митрополии менялся не раз. При им-
ператоре Алексее Комнине (1180-83) к ней было присоединено Со-
тириупольское архиепископство, однако по причине «смут» они 
были разъединены (17) В конце ХП1 в., уже при Золотой Орде, три 
кафедры - Аланская, Сотириупольская и Зихская - было объедине-
ны. Однако в правление Андроника 111 (1328-41) .Аланская митропо-
лия вновь выступает самостоятельно (18). 

Аланское духовенство занимало довольно лояльную пози-
цию по отношению к золотоордынским ханам, которые в свою оче-
редь проявляли по отношению к церкви Алании известную терпи-
мость Трапезундский грек Симеон получил даже у хана ярлык и в 
качест ве «митрополита всей Алании и Сортирополя», незаконно ру-
коположил архиереев на митрополию и в Сарай, вледствие чего был 
в 1356 г. низложен (19). 

Актом константинопольской патриархии от 1347 г. было 
определено, что кафедра Сотириупольская будет «состоять навсеша 
кафедрой Аланского архиерея, так как митрополия сия не имеет 
собс1венной архиерейской кафедры по той причине, что народ ее 
пастушеский». В том же году к этой митрополии была присоедине-
на абхазская митрополия Вичины - Бичвинты (20) 

Последнее упоминание митрополита Алании в византий-
ских документах относится к 1366 г. (21), т.е. за 38 лет до того, как 
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епископ де Галлонифонтибус впервые упоминает о карачаевцах-
«карачеркесах». 

Об организации католической церкви информация более 
скудна. Именно с деятельностью этой церкви, приходящейся на пе-
риод золотоордынского владычества, связана вторая волна христиа-
низации народов Центрального Кавказа, включая карачаевцев и 
балкарцев В X1II-XIV вв. по территории их проживания проходил 
Генуэзский торговый путь (22) и именно с гэнуэзской торговой экс-
пансией большинство исследователей ныне связывают распростра-
нение католичества в регионе. И.М. Чеченов отмечает: «Гэнуэзские 
предприниматели и миссионеры, основавшие к концу XIII-X1V в. в 
Северо-Восточном Причерноморье десятки колоний, поселений и 
фасторий, развернули свою деятельность во многих районах Север-
ного Кавказа вплоть до Дагестана, проникая при этом в горные зоны 
и занимаясь в основном торговлей..., а также проповедуя католиче-
скую религию. Выходцам из итальянских (генуэзских) колоний и 
именуемых местным населением «гене», «джену», «генез», «джи-
нуз», «гуэнес» или «ференк», народные предания приписывают 
строительство ряда церквей, оборонительных и погребальных со-
оружений, изготовление некоторых каменных крестов, а также про-
исхождение отдельных предметов в быту и терминов в языке» (23). 

В карачаево-балкарском фольклоре есть предание о воору-
женной борьбе князя Карачая в союзе с кабардинским князем про-
тив «франков» (ференк) (24). «Ференкской крепостью» назвали жи-
тели сел. Верхний Бексан «остатки каких-то сооружений с четырьмя 
круглоплановыми строениями по сторонам» (25). С ференками так-
же связывают местные старожилы склепы-кешене «Фардык» с ок-
ружающими их могильником в Верхнем Чегеме (26) Эти и другие 
данные позволяют с основанием говорить о том, что карачаево-
балкарское население с генуэзцами контактировало, возможно, до-
вольно тесно. Причем настолько, что исследователи считают воз-
можным говорить об «определенном влиянии через генуэзцев неко-
торых традиций европейско-католической архитектуры на церков-
но-строительные навыки» местного населения (27). И.М. Чеченов 
полагает также возможным связывать каменные кресты, обнару-
женные в Кабардино-Балкарии «с определенными группами . этни-
ческого новообразования XIV-XV вв., которые теперь уже при со-
ответствующих оговорках можно назвать балкаро-карачаевцами» 
(28). 

Сколько епархий было учреждено католиками на террито-
рии Алании неизвестно. О епископской кафедре в аланском юроде 
Джулад упоминает в первой трети XV в., И. Шильтбергер, когда 
пишет о «о гористой стране Джулад, населенной большим числом 
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христиан, которые имеют там епископство. Их священники принад-
лежат к ордену кармелитов» и отмечает, что эти христиане «не зна-
ют латыни, но молятся и поют по-татарски для того, чтобы их при-
хожане были более тверды в своей вере Причем многие язычники 
принимают святое крещение, так как они понимают то, что читают 
и поют священники» (29) 

Можно допустить, что именно джуладская епископская ка-
федра осуществляла миссионерскую деятельность в Карачае и Бал-
карии, приобщая их население к католичеству. 

Я З Ы Ч Е С К А Я К У Л Ь Т О В А Я О Р Г А Н И З А Ц И Я 

Собранный исследователями материал позволяет утвер-
ждать, что истоки языческой культовой организации карачаевцев и 
балкарцев уходят корнями в древнетюркскую и древнекавказскую 
среду Об этом, в частности, может свидетельствовать наличие в 
лексике этих народов и их именнуке общетюркского наименования 
жрецов-шаманов - кам/хам (Къамгьут, Адыхам, хамджау и т. д.). 

В прошлом та категория священнослужителей, которая об-
служивала культ божества Чоппа, называлась «чоппачи». Здесь 
можно отметить, что в Карачае культ именно этого божества был 
чрезвычайно популярен (30). Х.Х. Биджиев уже обращал внимание 
на то, что у гуннов VII в. жрецы назывались «чопай-чопайчы-
чопчы», в связи, с чем он пишет, «в данном случае для нас важно 
характерное фонетическое и смысловое совпадение карачаево-
балкарского Чоппа-Чоппай с наименованием гуннских жрецов -
чоппай - чопайчы - чопчы, зафиксированный в «Истории агван» 
(31) 

Далее упомянутый автор отмечает, что «и в современных 
тюркских языках Кавказа (азербайджанский, карачаево-балкарский) 
жрецы-знахари называются чопчи, г. е. так же как и в средние века» 
(32) 

Таким образом, мы можем полагать, что карачаево-
балкарские служители языческого культа в прошлом именовались 
кам/хам и чопчы Это подтверждается и обширным этнографиче-
ским материалом, опубликованным недавно М.Д. Каракетовым (33). 
Исходя из них, исследователь выделяет две категории служителей 
языческого культа: 

а) жрецы —табалтайчы (варианты: тубултайчы, тыбыртай-
чы, тыбчы; жен. -тубулче, табалтайчы - кьатын); чоппачы; 

б) шаманы - къымсачи, тюйюрхам, хамджау, адыхам, аш-
хам (жен. - хаммахырса), 
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Корень наименования -лсрецов таб/туЗ/тыб М Д. Каракетов 
связывает с корнем тюрко-монгольских наименовании тюб-тенгри 
(главный шамай у Чингиз-хана), диб-хан (священнослужитель у 
древние тюрков). Этим же этнографом зафиксированы и другие на-
именования служителей культа; эрк-биджи (маг, колдун, черно-
книжник). гёздерчи (ирормиатель, предсказатель судеб) (34) 

Необходимо огмешть, что категории профессиональных 
прорицателей имелись, согласно источникам, еще у древних тюр-
ков Например, гуннские прорицатели «вглядывались по своему 
обычаю в какие 10 жилки на оскобленных костях, объявляют, что 
гуниам грозит беда» (35). Г-Н) Клапрот пишет, что карачаевцы 
«бросают лопатки в огонь и предсказывают потом будущее по по-
лучившемуся рисунку» (36). Такие же прорицатели, называвшиеся 
«арынчы», имелись у киргизов, они гадали по жженной овечьей ло-
патке (37) 

Жречество в Карачае имело свой корпоративный институт, 
называвшийся Хамджау-Тёре, реже Къамдау-Тёре Оно являло со-
бой собрание шаманов-жрецов, которое приходило на т.н. «хамд-
жауском ныгыше» (Хамджау Ныгьышда Тёре оноу или Чоппагьа 
аталгьан Хам-Тюйюрлюк) На этом тёре избирались два главных 
священнослужителя - проводники утренних и вечерних молитв -
.Лды-Хам и Аш-Хам. 'Здесь же избирались и три члена от жречества 
в Карча-Тёре, которые на княжеском тёре имели право решающего 
голоса(38) 

Позднее данное шаманское тёре трансформировалось в со-
вет мусульманского духовенства, который, некоторое время про-
должал сохранять старое наименование священнослужителей На 
это указывает опубликованный М.Д Каракетовым рассказ одного из 
карачаевских стариков: «В прошлом в а Джазлык было место около 
дома князей Карабашевых, на котором проводили совет старики-
муллы (священнослужители). Совет назывался Хомма-Тёре (веро-
ятно Хамджау-Тёре, - М К.) Посреди площадки устанавливался ог-
ромный столб с сучьями, и после окончания собрания каждый из 
присутствующих на совете вешал на них (на сучья) по лоскутку от 
каждого квартала Столб назывался Хумма-Аралыкъ, а лоскутки -
Хумма-Салмалыкъ» (39). 

Хамджау-Тёре, помимо решения «организационных вопро-
сов» (выборов), выполнял и функции языческого судилища, а также 
решал вопросы, связанные с организацией и проведе1И1ем общин-
ных и общенародных культовых мероприятий. 

Наличие упомянутого шаманско-жреческого корпоративно-
го института указывает не только на известную степень развитости 
организации служителей культа, но и на весьма существенное влия-

78 



Hiie жречества на общественную жизнь. Косвенно об этом свиде-
тельствует тот факт, что жрецы были представлены не только в 
Княжеском Тёре, но и обладали на нем правом решающего голоса, 
чего не удостаивались представители всех других сословий, т. е. аб-
солютное больщинство населения Здесь можно напомнить, что со-
циальный статус служителей культа в тюркском мире был традици-
онно весьма высок. Известно, что «гуннские чопчи VII в занимали 
важное место в социальной структуре общества и поэтому их моги-
лы глубоко почитались» (40) 

Очевидно, прогрессирующее влияние жречества на опреде-
ленном этапе пришло в противоречие с интересами бийской вер-
хушки. Именно с последним обстоятельством, на наш взгляд, в зна-
ч»ггельной мере связан релипюзный переворот, осуществленный 
«белой костью» не позднее второй половины XVII в., завершив-
шийся, принятием ислама и покончивший с растущим могуществом 
жречества Хотя, в целом, исламизация была предопределена и ря-
дом других причин, например, необходимостью обезопасить себя в 
условиях соседства с мощными мусульманскими соседями - Крым-
ским ханством, Кабардой, Тарковским шамхальством 

О Р Г А Н И З А Ц И Я И С Л А М С К О Г О К У Л Ь Т А 

Мусульманство начало проникать в рассматриваемый реги-
он еще в аданскую эпоху. Об этом могут свидетельствовать памят-
ники эпифафики, обнаруженные в Нижне-Дрхызском городище. 
Здесь, в частности, были обнаружены арабские куфические надпи-
си, датируемые 1041 годом (41). Остатки мавзолея XIV в с араб-
скими надписями были найдены около г Усть-Джегуты, по мнению 
исследователей, здесь располагалось мусульманское кладбище (42) 
Можно предположить, что последний памятник был связан с про-
цессом исламизации, проходившим в Золотой Орде (в состав кото-
рой входила и современная Карачаево-Черкесия), государственной 
религией, которой был ислам. Л И. Лавров связывал появление фи-
гур полумесяца на каменных крестах XIV в из сел Каменномост-
ского (Кабардино-Балкария) с влиянием мусульманства, проникав-
шего на Центральный Кавказ из Золотой Орды (43). 

Однако, более-менее основательную исламизацию Карачая 
и Балкарии, по-видимому, следует относить на XVII - нач XV111 вв. 
Именно к этому времени относятся арабографические памятники с 
тюркским, карачаево-балкарским текстом Мусульманское надгро-
бие из аула Карт-Джург датируется 1107 годом хирджы (1695 г.). 
Текст на нем выполнен частично на арабском, частично на тюрк-
ском (карачаевском) языке. Имя покойного, помещенное на плите -
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Батыр-Мурза сын Сосрана - связывают с жившим в этом селенье 
атаулом Сосранлары фамилии Крымшамхаловых (44). 

Можно также упомянуть мусульманскую эпитафию с датой 
1121 г хиджры (1709 г.), обнаруженную на Бийчесынском плато и 
на которой зафиксированы тюркские и арабские имена, выпол-
ненные арабской графикой; Бойджинай ибн Тейрикул Гъазинур 
Хаджи-Даут» (45). 

Арабским письмом на карачаево-балкарском языке выпол-
нен текст на Хуламской плите 1127 г хиджры (1715 г.), где упоми-
нается имя баксанского князя Исмаила Урусбиева 

На исламизацию Карачая и Балкарии в XVII в указывают 
арабские имена таубиев, живших в этом столетии - Келемета Мал-
карукова, того же Исмаила Урусбиева и др. С именем чегемского 
князя Ахтугана Малкарукова (отца Келемета), жившего, по генеало-
гическим расчетам в XVII в., предания связывали исламизацию 
Балкарии Ахтуган женился на Керимахан - дочери Тарковского 
шамхала и «только после этого, по преданию, балкарцы приняли 
ислам» (46). 

Центральной фигурой в мусульманской религиозной орга-
низации являлся кадий (къады). Он считался главой духовенства и 
возглавлял шариатское судопроизводство. Кадий входил в состав 
народного Тёре и, очевидно, участвовал в работе Княжеского Тёре 

Первым исторически зафиксированным кадием у карачаев-
цев и балкарцев являлся Абдул (Абдуллах) Халал-улу. Именно им 
была выполнена надпись на Хуламской плите: «Писал Абдул кади 
Халалов. Раджаб (месяц) в последних числах в воскресенье 1127 г.» 
(47) В народе он получил различные имена и эпитеты: шейх Аб-
дуллах Бухарский (Бухарчы Абдуллах шыйых), Карт-Баба Халалов 
(Халал улу Къарт-Баба) и др. (48). 

Некоторые варианты преданий считают этого кадия при-
шельцем из Средней Азии, очевидно, исходя из эпитета «Бухар-
ский» (Бухарчы) В одном из стихотворньпс текстов, посвященных 
шейху, говорится: 

Къарачаины къопагъысан 
Кёлюбюзню чырагъысаи, 
Олишаиы бурагъысан 
Мубарек шыйых Абдуллах (49). 

Ты - гость Карачая 
Ты - светочь нашей души. 
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Ты - Бурак' святых 
Благословенный шейх Абдуллах 
Однако, этнограф М Д. Каракетов (специально собиравший 

материалы по кадию, в том числе и текст произведения Абдуллаха -
«Слово Карт-Бабы» - «Къарт-Бабаны сёзю»), приводит другое сти-
хотворное посвящение: 

Дудагада джаз туръан 
Крымшаухачбан къыз а/гъан 
Джюз бла онбеш джыл джашагъан 
Мубарек шыйых Абдуллах (50). 

Весной у Лудовых родившийся 
На Крымшамхаповой женившийся 
Сто пятнадцать лет проживший 
Благословенный шейх Абдуллах. 
Данный текст указывает на принадлежность кадия к бий-

скому роду Дудовых, по преданию Абдуллах был женат на родной 
дочери Эльбуздука Крымшамхалова, упоминаемого в русском до-
кументе 1639 года. 

Активным проводником внедрения шариатских норм в 
жизнь горских обществ и Кабарды был кадий Исхак-эфенди Абу-
ков, чья деятельность относится к 1770 гг. - нач. XIX века. Духовное 
влияние его было весьма значительным С ним считались князья 
Кабарды, Балкарии и Карачая. Г -Ю. Клапрот, однако, ошибался, 
когда писал, что кадий Исхак за 32 года до него (Клапрота) внедрял 
в Карачае ислам, поскольку, как мы постарались показать выше, ис-
лам активно внедрялся здесь уже в XVII веке. Кадий внедрял в Ка-
рачае, Балкарии и Кабарде не ислам, а утверждал нормы шариата. 
Ш Б. Ногмов отмечал: «Адиль-Гирей Хатожукин вместе с эфенди 
Исхаком Абуковым ввел между кабардинским народом шариат» 
(51). В своем докладе царю в 1808 г. генерал-майор Дельпоццо пи-
сал: «Эфевдий Исхак более всего старался набожностью под видом 
отличной добродетели привлечь к себе народ. И так искусно достиг 
желаемой цели, что в короткое время успел всю кабардинскую на-
цию усовершенствовать в магометанском законе. Ныне многие уз-
Дени, которые почти 40 лет имеют от роду, учатся татарской грамо-
те, чтобы разуметь алкуран! Он до того довел, что все переменили 
обычай: вместо прежних коротких черкесок начали носить длинные. 
На шапки надели чалмы, отпустили бороду, перестали пить горячее 
вино (водку, - Р.Х.), курить и нюхать табак и ничего ни есть из ско-

- существо, согласно исламским преданиям, перенесшее пророка Мухаммеда 
Из Мекки в Иерусалим, а затем вознесшее его на небо. 
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та, не убитого руками мусульманина... Ежели кабардинцы против 
нас столь непримиримые враги, все сие зависит от внушения им 
эфендием» (52). 

В XVIII - нач. XIX вв. роль кадия усиливается в связи с ша-
риатизацией общества. В XIX в. глава духовенства начинает высту-
пать в качестве идеологической антетезы бийской верхушки, что, 
очевидно, было связано с преобладанием в среде духовенства пред-
ставителей узденского сословия. Не случаен, на наш взгляд, тот 
факт, что из пяти известных по документам карачаевских кадиев 
(Магомет Хубиев, Магомет Байрамуков, Исмаил-Солтан Кочкаров, 
Токмак Акбаев, Джагафар Хачиров) XIX века, ни один не принад-
лежал к «белой кости». 

Кадий осуществлял свои полномочия пожизненно (до при-
соединения к Российской империи) и избирался, очевидно, на На-
родном Тёре. 

Он осуществлял управление религиозной жизнью народа 
через аульных мулл (эль-апенди). Система духовного образования 
(школы - мактаб, мезирте) также замыкалась на фигуре кадия. О 
том, что в доколониальный период в Карачае имелись религиозные 
учебные заведения, свидетельствуют этнографические материалы. 
Так, в песне-плаче (кюу), посвященной гибели в ходе чумы 1806-
1812 гг. учителя мезирте Саркит-муллы и его учеников, говорится. 
Сарк,ыт-молланы несин ой- Что рассказать о Саркит-
тайым: мулле: 
Эмина алыб келеди деб, чубур Убил он быка, чуму принес-
бугъаны атады, шего, 
Мезирте толу сохта джаш- И лежит в мезирте перепол-
ларын ненном 
Джанына джыйыб джатады Собрав вокруг себя своих уче-
(53). никое. 

Добавим, что молодые люди для получения духовного об-
разования направлялись в Кабарду, Крым, Дагестан, Турцию. 

На кадии также лежала обязанность организации ежегодно-
го паломничества (хадж) в священные исламские города Аравии, 
осуществление сбора шариатских налогов и их распределения. 

§ 6. С И С Т Е М А В Н Е Ш Н И Х С В Я З Е Й 

Само географическое расположение горских обществ Кара-
чая и Балкарии диктовало необходимость выработки определенных 
внешнеполитических ориентиров, а ииоща и установления союзни-
ческих и даже, как мы постараемся показать, конфедеративных от-
ношений с ближайшими соседями. 
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Осуществление традиционной дипломатии находилось в 
руках бийской верхушки. Вопросы войны и мира выносились на 
рассмотрение Народного Тёре (в Карачае) или Верховного Тёре (в 
Балкарии). 

Имеющиеся материалы позволяют выделить несколько 
форм внешних связей: 

- нейтральные 
- союзнические 
- конфедеративные 
- протекторатные 
Отметим, что в рассматриваемый период не зафиксировано 

ни одного этнического (в подлинно научном понимании этого сло-
ва) конфликта между карачаевцами, балкарцами с одной стороны и 
соседними народами с другой стороны. Если не считать отдельных 
набегов, имевших целью захват скота и пленных и столь характер-
ных для данной эпохи, то можно полагать, что в целом карачаевцы 
и балкарцы сохраняли с большинством соседей добрососедские 
нейтральные отношения. 

Экстремальные ситуации требовали более тесных, союзни-
ческих связей, которые, в зависимости от обстоятельств, могли но-
сить краткосрочный или более-менее постоянный характер Так, ка-
рачаевцы в борьбе с Асланбеком Кайтуковым вступили в союз с 
владетелями Княжеской Сванетии - Дадешкелиани (а также в борь-
бе с чегемскими таубиями и Атажукиным). Балкарцы в союзе с ди-
горцами боролись с дигорскими князьями и малокабардинскими 
владетелями. Балкарцы, кабардинцы, карачаевцы объединились в 
борьбе с царскими войсками в 1804 г. и т.д. Таким образом, распро-
странен был в основном военный союз. 

Ряд немаловажных экономических и военно-политических 
причин способствовал тому, что, начиная с XVII века, на Централь-
ном Кавказе началось оформление конфедеративных связей гор-
ских обществ (балкарских, дигорских и др.) с самой влиятельной в 
регионе этнополитической силой - Кабардой. В XVIII в. на некото-
рое время такие же связи с Кабардой установил и Карачай. 

Начавшаяся в XVII в. широкая военно-политическая экс-
пансия Крымского ханства, привела к тому, что в первой трети 
XVIII в. в зависимость от него попали практически все народы (за 
исключением карачаевцев, вайнахов и осетин) Центрального Кавка-
за, включая и Большую Кабарду (Малая Кабарда ориентировалась 
на враждебное Крыму Тарковское шамхадьство) и Балкарию. Все 
эти народы, однако, сохраняли полную самостоятельность во внут-
ренних делах, а их земли формально в состав Крымского ханства не 
входили. 
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Им как единоверцам покровительствовал Крым, а они обя-
зывались уплачивать определенную дань. Таким образом, это были 
отношения протектората. Подробнее их мы коснемся ниже. 

КОНФЕДЕРАЦИЯ ГОРСКИХ ОБЩЕСТВ 
И КАБАРДЫ (XVII-XVin вв.) 

Источники XVI1-XIX вв. называют несколько причин рас-
ширения кабардинского влияния на общества Нагорной полосы 
(Осетия, Балкария, Карачай, отчасти Ингушетия и Чечня). 

1. Отгонно-скотоводческий характер экономики горских 
обществ был важнейшей причиной вхрждения их в орбиту кабар-
динского влияния. И.А. Гюльденштедт относительно балкарцев пи-
сал, что они «гонят скот на кабардинскую территорию, вот поэтому 
они вынуждены подчиниться» (1). С. Броневский отмечал, что бал-
карцы «в рассуждении недостатков пастбищных мест, коими поль-
зуются в кабардинских землях, принуждены повиноваться» (2). 
Другой источник сообщает: «Будучи расположенными в ущельях, 
выходы из коих кабардинцами заняты, заставляет их (балкарцев, -
Р.Х.) необходимости покориться... для зимних в понизовьях паст-
бищ, имея единственное пропитание от овечьих стад, кои в зимнее 
время в занимаемых им горах не находят корма» (3). Еще один до-
кумент XIX в так объясняет причину влияния князей Кабарды: «В 
доермоловское время (до 1818 г.) все горские общества находились 
под покровительством (выделено мной, - Р.Х.) кабардинских кня-
зей. Надобность же в этом покровительстве преимущественно (вы-
делено мной, - Р.Х.) проистекала из потребности горцев весною и 
осенью выходить со своими стадами на плоскость» (4). Эта причина 
побуждала к становлению более тесных связей с Кабардой и осе-
тинские общества Как отмечает М.С. Тотоев, «горцы-осетины, не 
имея в горах на зиму достаточного количества для скота, с наступ-
лением холодов нуждались в предгорьях и степных районах, где зи-
мой на подножном корме можно было содержать свой скот» (5). 

В тесных связях с горскими обществами были заинтересо-
ваны и владетели Кабарды: «кабардинцы же в летнее время, когда 
степи были выжжены и скот мучился от зноя и назойливых мух, 
нуждались в горных альпийских пастбищах» (6). 

Плата за пользование зимними пастбищами Кабарды со-
ставляла, как правило, одного барана с каждого двора в год. 

2. Обеспечение безопасности путем обретения военно-
политического покровительства со стороны самых могущественных 
в тот период на Центральном Кавказе феодалов, каковыми и были 
определенное время князья Кабарды, была одной из немаловажных 
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мотивов, побуждавших правящие круги горских обществ к союзу с 
Кабардой. Так, в 1650 г. дигорцы Смаил и Чибирка на встрече с мо-
сковскими послами Н. Толочановым и А. Иевлевым объясняли при-
чины протектората: «А для оберегания (выделено мной, - Р.Х.) ясак 
дают Алегуке да Ходождуке мурзам Черкасским и Зазаруке мурзе 
Анзорову де по лошади доброй, да со двера по овце по суягной, да 
по четверику пшеницы, да по четверику проса» (7). О заинтересо-
ванности горских (в данном случае - дигорских) верхов в кабардин-
ском протекторате гласит и другой документ: «Старшины сами на-
ходили выгоду в этом и помогали князьям кабардинским, в особен-
ности с тех пор, как приняли веру магометанскую. Кабардинские 
князья, как единоверцев и воспитателей, покровительстьвовали ди-
горским старшинам» (8). Б.В, Скитский отмечал, что, соглашаясь на 
протекторат, горские князья «тем самым из врагов своих делали их 
союзниками» (9). 

Балкарцы были объективно заинтересованы в сильной Ка-
барде. Ведь именно через кабардинскую территорию к ним проби-
рались отряды крымских ханов. И поэтому нет ничего странного в 
союзе, заключенном олием Балкарии Сосраном Абаевым и олием 
Большой Кабарды Асланбеком Кайтукиным. Перед лицом почти 
непрерывных набегов крымских и ногайских ханов XVI-XVII1 вв. и 
бесконечных внутренних усобиц, раздиравших Кабарду в XVI-
XVIII вв., в надежном тыле крайне заинтересованы были и ка-
бардинские владетели. Союзнические и конфедеративно-
протекторатные отношения укреплялись княжескими династиче-
скими браками и аталыческими связями. Балкарский владелец Кас-
булат был «дядькой» (воспитателем) князя Камбулата Пшимахови-
ча Черкасского, балкарские князья «Абши да Абдаулла мурзы» яв-
лялись племянниками Пшимахи Канбулатовича Черкасского (10), 
карачаевский бий Каншаубий Крымшамхалов - молочным братом 
Кургоки Атажукина (11) и т.д. 

Как мы постарались показать, заинтересованность в тесных 
связях была взаимной, с обеих сторон - горских обществ и Кабарды. 
Каков же был их статус? 

Во-первых, горские общества, особенно, Карачай террито-
риально не входили в состав Кабарды - ни Малой, ни Большой, ка-
ких-либо удельных кабардинских владений. В международно-
правовых отношениях горские общества и Кабарда рассматривались 
отдельно. Они и вошли в состав России отдельно: Осетия в 1784 г., 
Балкария - 1827 г., Карачай - 1828 году. Что касается Кабарды, то 
она, как известно, с XVI по 1739 г. формально считалась составной 
частью России, в состав которой фактически вошла в конце XVIII в. 
• 1820-х годах. 
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Во-вторых, горские общества и Кабарда сохраняли полно-
стью самостоятельное внутреннее управление. «Кабардинские кня-
зья не вмешивались во внутреннюю жизнь горцев>> (12), также как 
горцы «не вмешивались во внутренние распри кабардинских кня-
зей» (13). 

В-третьих, горские общества и Кабарда вели самостоятель-
ную внешнюю политику. Как отмечал Л.И. Лавров «дань», уплачи-
ваемая горскими обществами феодалам Кабарды, «рассматривалась, 
очевидно, как плата за политическое покровительство и за пользо-
вание пастбищами и не влекла за собой (во всяком случае, фор-
мально), ограничения во внешней политике (выделено мной, - Р. 
X.)» (14). 

В четвертых, в ряде случаев горские общества отказыва-
лись от отношения протектората. «Из документов мы знаем, - пишет 
Л.И. Лавров, - что карачаевцы и балкарцы, чтобы не платить дань, 
отказывались при благоприятных обстоятельствах от кабардинского 
покровительства и зимних пастбищ» (15). Из этого следует, что в 
основе отношений протектората лежал принцип добровольности, а 
не военно-политического принуждения. 

Таким образом, каждый из горских обществ, входивших в 
союз с Ка-бардой: 

а) сохранял территориальную обособленность от Кабарды; 
б) сохранял самостоятельное внутреннее управление; 
в) вел самостоятельную внешнюю политику; 
г) мог добровольно выйти из союза. 
Встает вопрос о том, как именовать такую форму взаимоот-

ношений между горскими обществами и Кабардой? 
Фактически и терминологически некорректны утверждения 

о «вассально-зависимых» от Кабарды народах, как это делает, на-
пример, Е.Дж. Налоева (16). Отношения сюзерен-вассал могут 
иметь место между иерархически организованными субъектами, со-
ставляющими с формально-правовой точки зрения единое государ-
ственно-территориальное образование. Ничего подобного, как мы 
постарались показать, в рассматриваемом случае не было. 

Факт уплаты «дани» не может являться признаком вассали-
тета, поскольку он не связан здесь с государственно-
территориальным аспектом. Нельзя же считать, что Московское го-
сударство было вассальным по отношению к Крымскому ханству 
лишь исходя из факта уплаты дани («поминок») Москвой Бахчиса-
раю - речь шла о стремлении русских государей обезопасить свои 
рубежи от крымских набегов. 

На наш взгляд, помимо протекторатных отношений в на-
шем случае просматриваются и явно конфедеративные отношения. 
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Здесь необходимо отметить, что сама Кабарда практически 
на протяжении всей истории являла собой именно конфедератив-
ный союз. С. Броневский писал; «Шесть княжеских фамилий управ-
л я ю т Большою и Малой Кабардой, всякий в своем уделе, как власт-
ные владельцы и в народных собраниях, как члены федеративного 
общества» (17). Уточняя это положение В.Х. Кажаров отмечает; 
«Вряд ли имеет смысл спорить о предпочтительности термина 
«конфедерация», основываясь на том факте, что удельные княжест-
ва были суверенны не только во внутренних делах и во взаимоот-
ношениях друг с другом, но и соседними государствами..., будучи 
самостоятельными, в вопросах внешней политики и обороны. Оче-
видно, что С. Броневский понятие федерации трактовал расшири-
тельно» (18). 

Для решения общих для горско-кабардинского конфедера-
тивного союза вопросов созывались своеобразные съезды («собра-
ния») князей горских обществ и Кабарды. Так, прибывший в 1747 г. 
в Кабарду капитан И. Барковский обнаружил здесь «збор множества 
старшин чеченских, дигурских, балкарских, карачай... абазинских», 
которые вместе с кабардинскими владетелями решали вопросы, свя-
занные с разделом владений князей Мисостовых (19). В надежде 
получить поддержку от народов Северного Кавказа в 1770 г. кабар-
динские князья Касай Атажукин и Мисост Баматов отправили «к 
кубанцам ко всем кумским татарам и горским» послов «требовать 
от них депутатов на их собрание», однако этот призыв был оставлен 
без внимания (20). Последнее обстоятельно указывает на известную 
рыхлость конфедеративного объединения, что вполне понятно, если 
учесть, что это объединение являло собой «союз социальных вер-
хов» (21) и не было обеспечено каким-либо более глубокими поли-
тическими и экономическими узами. 

КРЫМСКИЙ ПРОТЕКТОРАТ (XVIU в.) 

Карачаево-балкарские этнографические материалы зафик-
сировали немало упоминаний о проникновении Крымского ханства 
на Центральный Кавказ. 

В одном из вариантов песни «Ачемез», повествующий о 
борьбе с крымцами братьев Ачемеза и Азнаура, сыновей князя Те-
миркана, говорится; 

Анда болур эки Къабарты, бир Къырым, 
Къаб(Ц)ты болмаз а Къырымгъа бир урум. 
Эй, уланла, биз къалай джашайыкъ 
Къанлы Къырым Къабартыуь джау болса? (22) 
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Есть там две Кабарды, один Крым 
Не на одну Кабарду направлен удар Крыма. 
Эй, мужи, как же .жить нам, 
Kc. iu станет Кры.м кровавый врагом Кабарды? 
Проникновение крымцев на земли карачаевцев и балкарцев 

имело место в XVII в., коща в местности Мардха Сын произошло 
военное столкновение местного населения с пришельцами. 

На Бийчесынском плато исследователями были изучены 
две памятные стелы (сын), называемые карачаевцами «Азнаурну 
сыны» - «Памятник Азнаура», а также могила с арабской эпитафией 
и датой 1121г. лунной хиджры (1709 г.). В связи с этим эпиграфист 
С.Я Байчоров пишет: «Азнаур - карачаево-балкарский народный 
герой, живший, судя по событиям, связанным с его деятельностью, 
в позднем средневековье Имя Гъазинур (на арабской эпитафии, -
Р.Х.) дает основание предположить, что, может быть, Азнаур был 
похоронен здесь» (23). Если данное предположение верно, то датой 
смерти князя Азнаура - героя песни «Ачемез» - следует считать дату 
на могиле т. е. 1709 год. Известно, что именно в этом году крым-
ский хан Каплан-Гирей совершил поход на Кабарду (24). Созвучие 
имен и совпадение дат позволяют разделить предположение С Я. 
Байчорова, добавив, что Азнаур, вероятно, погиб в ходе упомянуто-
го похода. 

Есть упоминание 1715 г. о присутствии на тере крымских 
представителей. Известно, что одним из пунктов постановления 
третейского суда было признание того, что «с Таш-Каласы (Ворон-
цовка) до Татартюпа - владение крымское» (25). Можно предпола-
гать, что в это время балкарцы уже вступили в определенные отно-
шения с Крымом. 

У .Д. Алиев пишет, что крымский протекторат над Карачаем 
установился с момента похода хана Давлет-Гирея 1733 г. и отмеча-
ет, что карачаевский представитель находился в Крыму (26) А уже 
в 1735 г. карачаевский представитель был отозван из Крыма Необ-
ходимо обратить внимание на тот факт, что внешняя политика, 
осуществоляемая верхами Карачая заметно отличалась от внешне-
политических ориентации балкарских таубиев И тому были свои 
причины. 

После того, как часть карачаевского населения перебралась 
на территорию проживания основной его части,в верхне-кубанскую 
котловину (Большой Карачай) и долину Теберды (XVIII в.), Карачай 
перестал соприкасаться с кабардинской территорией. Труднодос-
тупность котловины в известной мере обезопасила карачаевцев от 
внезапных рейдов конницы - основного вида войск Крыма и Кабар-
ды. Оба пути в котловину (по кубанскому ущелью через теснину 
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Аман-Ныхыт н по Бийчесынскому плато через Худесское ущелье) 
представляли собой труднопроходимые горные тропы, которые 
могли быть сравнительно легко заблокированы небольшими силами 
ополчения или дружины Кровопролетное 12-часовое сражение ев-
ропейски вооруженной, первоклассно обученной экспедиции гене-
рала Эмануэля с частью карачаевского народного ополчения свиде-
тельствует об этом Не случайно же в карачаевском фольклоре не 
имеется ни одного упоминания о крымском или кабардинском 
вторжении в Большой Карачаи, который можно было бы датировать 
XVIII столетием В то же время, например, в осетинском и балкар-
ском фольклорах такого рола упоминаний множество (у осетин -
«Песня о кабардинском алдаре» и др., у балкарцев - «Песня о Сары-
Асланбеке», «Предание о крымских сборщиках дани» и т д.) 

Поскольку Кабарда своей терригорией карачаевские земли 
ог внешних нападений объективно прикрыть не могла, то. образно 
говоря, Карачай в кабардинском протекторате не нуждался. Вытес-
нение кабардинцев с кумских земель, которыми карачаевцы пользо-
вались за плагу. в качестве зимних пастбищ, ослабило карачаево-
кабардинские связи Все эти обстоятельства обусловили ориента-
цию карачаевских верхов на Крымское ханство и его сюзерена -
Турцию Выражеш1ем этого явилось установление крымского про-
текторага (покровительства) над Карачаем Этому способствовало и 
ослабление кабардинской военно-политической гегемонии на Цен-
тральном Кавказе в XV1I1 вв Оно было связано не только с разори-
тельными крымскими походами, но и с внутрикабардинскими рас-
прями В 1724 г Большая Кабарда раскололась на две враждующие 
группировки - баксаискую (Атажукины и Кургокины) и кашкатав-
скую (Кайтукины). борьба между которыми велась «едва ли не це-
лое столетие» (27). С 1790-х гг Кабарда ста.па объектом широко-
масштабной царской колониальной экспансии 

Ориентация Карачая на Крым и Турцию проявлялась и во 
втор пол XVIH - первой трети XIX вв В 1790 г. «карачаевцы ак-
тивно участвовали в сражении сераскира Баталпаши против (енера-
ла Германа», на стороне турок, разумеется (28) В 1826 г. карачаев-
ские верхи принесли присягу на верность султану, считавшемуся 
халифом - главой мировой мумсульманской общины, в знак чего 
анапскому Гасан-паше были доставлены аманаты (заложшжи) (29). 

Часть же балкарских обществ издавна была ориентирована 
на Россию, российских союзников на Кавказе (князья Черкасские, 
I рузия) В 1628 г балкарцы Черекского ущелья воевали с антирус-
ской коалищ1ей кумыкских и кабардинских владетелей, а в 1693-94 
гг. укрывали у себя московского союзника - имеретинского царя 
Арчила 
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в 1653 г вместе с грузинским царем Теймуразом в Москву 
прибыл балкарский таубий Артутай Айдеоолов, который «был при-
нят в Грановитой палате и награжден 40 соболями за услуги в нала-
живании русско-грузинских и русско-кавказских отношений» (30) 

Попытки вхождения ряда балкарских обществ в покрови-
тельство Москвы имели место в XV11I - нач. XIX вв (31). 

Мирное в.чождение Балкарии в состав России (11 января 
1827 г.) и военный характер присоединения Карачая к России (20 
октября 1828 г ), на наш взгляд, далеко не случайны - различия в 
формах здесь объясняются, видимо, различными традициями внеш-
неполитических ориентации 

ОТНОШЕНИЯ С ЗАКАВКАЗЬЕМ 

Можно, пожалуй, утверждать, что связи с Закавказьем в 
эпоху позднего средневековья продолжали традиции предшест-
вующего исторического периода, который условно назовем «алан-
ским». Союзнические отношения лазского царя Губаза с аланами 
(VI в.), помощь абазгов в восстановлении на престоле одного из 
правителей Алании (XIII), содействие царя Абхазии Георгия в хри-
стианизации алан (X в ), династические связи Алании и Закавказья 
(XI-XIII вв ) - эти и множество других фактов свидетельствуют о 
том, что в эпоху раннего средневековья указанные связи были весь-
ма тесными (32). Не обходилось дело, конечно, и без определенных 
коллизий, без которых немыслим любой период истории, в особен-
ности средневековый. 

Пожалуй, наиболее тесными у карачаевцев и балкарцев бы-
ли связи с Княжеской Сванетией, которую можно считать традици-
онной союзницей Карачая и Балкарии Уже в «Песне Карчи» и мно-
гих других наиболее архаичных преданиях карачаевцев и балкарцев 
говорится о совместной борьбе карачаевцев и сванов за незави-
симость Карачая. На князей Дадешкелани опирались баксанские 
владетели Урусбиевы при нападении на них чегемско-кабардинских 
отрядов. Целые фамилии Карачая и Балкарии вели свое происхож-
дение из Сванетии - Узденоьы, Чотчаевы, Эбзеевы, Курдановы, 
Лепшоковы, Отаровы и др. 

Подробно данная тема была рассмотрена в докладе А И 
Робакидзе и Р.Л. Харадзе «К вопросу о сванско-балкарских этно-
культурных взаимоотношениях» на научной сессии 1959 г. в Наль-
чике (33), в связи с чем, автор полагает возможным ограничиться 
сказанным. 

Немаловажным были отношения с Мегрелией В первой 
половине XVIi в фиксируются связи между карачаевцами и мег-

90 



рельским правительством Леваном И Дадиани (34). В том же столе-
тии, по другим данным, в качестве посла в Мегрелии побывал кара-
чаевский князь Гплястан Бекмырзович Крымшамхалов, направлен-
ный к тамошним владетелям Дадиани (35). Старинная песня «Отара 
Кубановых» упоминает о походе мегрельского отряда в Карачай с 
целью угона скота и разгрома этого отряда, причем делаегся укор в 
адрес владетелен Мегрелии, нарушивших добрососедство: 
Эй, мтгар тпшге Эи. Me^pe. ibVKiiMii князьям 
Ни з Ожуукъ м)ик. tneUpn бол- Мы о паки ми выли, ей богу, 
суп. foiiuiy xluK (36) бы./и сас\'()ями. 

Тесные, в основном торговые, связи карачаевцы и балкарцы 
поддерживали с Имеретией. В 1653 г имеретинский царь Алек-
сандр приглашал русских дипломатов Жидовинова и Порошина по-
CMOipeTb, «как он будет крестить Жанбулата сына балкарского вла-
дельца Айдарбулова» т. е .Лйдабулова (37) Другой имеретинский 
царь - Арчил, отмечалось выше, в 1692-\ ( г. находил убежише в Че-
рекском ущелье Балкарии Имеются данные о патронажно-
клиентельных отношениях таубиев с жителями рачинских селений 
Геби и Чиори Причиной этого М.К Акбаев называеп то, что «в ста-
рые времена торговцам не совсем было безопасно переходить с то-
варами и деньгами через снежные горы в чужую страну и вести там 
торговлю, или же в случае опоздания, непогоды даже зимовать 
(38). 

По сообщению того же автора, таубии имели в Имерегин 
своих воспитателей («эмчеков»), причем «по мере размножения и 
разделения таубиев на отдельные роды и семейства, они делили 
своих закавказских эмчеков между собой так же, как своих поддан-
ных и свое имущество, объявляя об этом эмчекам. так, что послед-
ние знали, кто кому из таубиев должен платить дань» (39) Приез-
жая на северную сторону хребта, эмчеки ежегодно дарили таубиям-
патронам определенное количество железных лемехов и медных 
котлов. Женившийся таубии отправлялся в селенье Геби и Чиори, 
где их эмчеки устраивали тому торжественное угощенье, и каждый 
дарил определенную вещь («берне»). Эти же эмчеки сопровождали 
таубиев в торговых поездках в Закавказье (40) 

В одном из документов сообщается о торговых связях меж-
ду бал-карцамн и имеретинцами: «Балкарцы занимаются шерстя-
ными изделиями и звериной охотой - куницей, лисиц, коих вывозят 
на продажу в Имеретинскую провинцию Рачу, отстоявшую в двух 
днях езды на ишаках, взамен чего получают соль и прочее нужное» 
(41). Автор начала XIX в. Платон Зубов сообщает о торговых поезд-
ках карачлевцев и балкарцев в сел. Они Имеретин «Карачаевцы, 
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балкарцы, чегемы отвозят туда свои домашние и грубые изделия 
толстые сукна, войлоки, бурки, чекмени, равномерно пушной товар, 
приобретая взамен оных соль, бумажные изделия и мелочные вещи, 
необходимее для домашнего употребления» (42) Точно такжже 
«грузинские торговцы сами приезжали в карачаевские аулы и выме-
нивали свои товары на скот и продукты скотоводства» (43). 

• * * 

Подводя итог обзору системы внешних связей можно, на-
верное, говорить о следующем В целом, как указывалось, карачаев-
цы и балкарцы поддерживали с соседними народами традиционно 
добрососедские, нейтральные отношения. С некоторыми из них не-
редко вступали в военный союз (княжеская Сванегия), в случае не-
обходимости шли на протекторат (Большая Кабарда. Крымское хан-
ство) и конфедеративные связи (Большая Кабарда) Традиционная 
дипломатия использовала разнообразные мегоды оформления 
внешних связей: устные и письменные соглашения, патронажно-
клиентельные и аталыческие связи, междинастические браки, съез-
ды (собрания) знати разных народов и т п Наличие апробирован-
ных форм и методов внешних связей, традиционных внешнеполи-
тических ориентиров позволяет нам говорить о системе внешних 
связей, что и побудило автора уделить им отдельный параграф На 
необходимость этого указывает и то, что дипломатические функции 
все более сосредоточивались в руках правящего сословия - биев во 
главе с олием (последний представлял во внешних связях весь на-
род), лишь чрезвычайный вопрос о войне выносился на рассмотре-
ние высшего представительного органа - Народного (Верховного) 
тёре 
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<1)Ики (Ьанчоров С Я. Древнепоркские ру нические памятники Г^вроны Ставрополь, 
1989, с. 86, 275 и,ф.) 
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47 Л К ' . с '.'12 
4Х 1 lii.rooHu !• Дж , \ кач. cwCv. с SI 
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9 К'ажар1>и M X . ука i |\io . с. % 
10 Л1'С с. 909 
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(гиб 121, с. 125 (таб. 39). 
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61. Шаханов В.А., укач. раб., с. 194 
62 Там же, с. 1%. 
63. Там же, с. 1%-197 
64. Там же, е. 197. 
65. ГАСО, ф. 262. ед. хр. 23, с. 50-Ш 
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12 Ци) МО Лсапон К )1|.. ука i |мо . с 14'̂  
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и нарнаппл 1\г'.ии1ни... '.К). М.. с 5Х. 
1'). Кччмечока М Ч Зсм.1еде.1Ие и чем icRiaдечме « Ьачкарии по o6ikI4ii()M\ 
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ni.iii по II loma.ui е aix-inoi4aiiHi.iii iia.ie i, а также миачитпт, и ноль чу кия чей i н w-
niii по iipHHipoimic пшеницы с каждой м>жской 1ч).|ов|,|. По уе.юниям Сарайым-

())1Так1, \ ч.1ени .ю.гжны б ы т внести тот же 1чо.1нй ши же от)1аГчпать один дет.. «.1И-
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4 С'ЛПСРИКЧ, с 34; Г.-К) Клаирог сооГчцает об оружейном 11рои1водстве 
II Ь,1.1К11рин: ИИ ло.шмс реки Шаклан. ш.югаег жслечния р\,ш (.1 которую 
^IIIC 111 переплавляю I и н( сииппа горы ')каргаджей-Га> (Спимцоная гора) делают 
ситав. m чо! о сашва они льют свои пули < )ни также i от овят еелитр\ и продают 
пороч. .» (ЛЬКИ1;Л, с 255-257). Упомянутая желечор) лиая шахта распологалась в 
„срчоиьях р. 4eieM. 

5 I UH ПО Шаманов И М . указ. раб., е. 67. 
6 К1,ДК. е. 
7 KapiiKeioB Mvl . >ка) (таГг, с 269. )Гот же автор нриводт ит ({кпьк-тор-

IIHN тапныч редко vnoipeo.moMoe начванис шлема - дюркеу ( Гам же, с. 240) 
S. Га,1жнева СМИ . Кумыки. М.. 1%1. е. 2.11-2.̂ 2. 
9 Сикалиев (Шейхалнев) Л И, -М. 11о1айский героический чнос. Черкесок. 

1 9 9 4 . с 12.V 
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витянип», М , 1855.№№ 2.^-24 (ки 1 и 2). декабрь, с. 49-51. 
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ГЛАВА II 
ИДЕОЛОГИЯ (1) 

Вопрос о происхождении и сущности власти, очевидно, за-
нимал умы людей издавна, по крайней мере, с той поры, когда у че-
ловека возникло осознание самой власти, т.е. внешней, довлеющей 
над его волей, принуждающей силы. С этого времени и практически 
на протяжении всей последующей истории не прекращались попыт-
ки понять природу власти, отражением чего являются взгляды и 
идеи, запечатленные в фольклорном наследии каждого народа. 

Поскольку власть и властные отношения проявляются че-
рез определенных лиц - носителей властных полномочий, то, в со-
ответствии с закономерностями традиционного мышления, имела 
место персонификация власти. На деле данное обстоятельство 
приводило к тому, что вопрос о происхождении власти сводился к 
вопросу о происхождении носителя власти, социального лидера 
(вождя, правителя и т.п.), который непременно должен быть связан 
с миром божеств и предков определенными сакральными узами 
Этот мир, как высшая вселенская инстанция, выступал в качестве 
той силы, которая не только создает, но и организует общество, 
упорядочивает отношения внутри него (мир божеств и предков, та-
ким образом, не пассивен и созерцателен, а активен и действенен) 
Орудием этой действенной силы выступают носители власти - со-
циальные лидеры, играющие по отношению к данному обществу ту 
же упорядочивающую роль, которую сообщество божеств и предков 
играег по отношению ко всей Вселенной. Но функции социального 
лидера, по традиционным воззрениям, вторичны, они производны 
от функций сообщества (коллективного демиурга) т.е. власть над 
данным обществом выступает как своего рода эманация высшей 
космической власти, как частный случай последней. Соответствен-
но, социальный лидер выступает как «заместитель», наместник, 
представитель мира божеств и предков. Связь социального лидера с 
этим миром проявляется в различных формах 

Во-первых, она имеет место через происхождение вождя, 
правителя. Причем социальный лидер не обязательно должен быть 
потомком того или иного божества. Он может быть потомком «из-
бранного» богами героя, святой личности. Он может иметь проис-
хождение от «непорочно зачатого» лица и т.п. Все эти разновидно-
сти генеалогий, как мы постараемся показать ниже, представлены в 
карачаево-балкарских материалах (§ 2). 

Во-вторых, связь между социальным лидером и миром бо-
жеств, проявляется через т.н. «божественную» инвестуру, т е. - в 
акте благословения богами на власть того или иного вождя, прави-
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1еля или даже целого рода. Отражением этого благословения, как 
правило, являются определенные природные знамения. В § 3 автор 
коснется данноГ! темы 

В-третьих, указанная связь проявляется через сверхъестест-
венные свойства, которыми традиционные воззрения наделяют во-
ждей, правителей (способность к предвидению, пониманию языка 
зверей и птиц и т.п.) Чдесь автор хотел бы обратить внимание на 
одно обстоятельство «Приписывание вождям и царям сверхъесте-
ственных магических способностей, - пишет С.А. Токарев, - есть 
лишь отражение poena их власти, есть выражение тех чувств безот-
четного страха и преклонения в общине первых социальных проти-
воречий, выделением господствующих групп» (2) Объяснение 
столь сложного явления, как культ вождей, правителей «чувствами 
безотчетного страха» и «неразвитым сознанием» наших предков, на 
наш взгляд, представляется слишком упрощенным и схематичным. 
Ведь в этом случае «безотчетным страхом» и «неразвитым сознани-
ем» придется объяснить и схожие явления, которые существовали, н 
существуют, по сей день в XX веке в Европе, .Азии и других конти-
нентах (культ личности в Германии 30-40 гг., в Советский Союз при 
Сталине и т.д.). Автор разделяет мнение, что культ вождей эпохи 
традиционных обществ и «культ личности» новейшей истории 
имеют определенные общие истоки не только и даже не столько 
экономического характера, сколько психологического, а еще точнее 
- социально-психологического Подробнее вопрос о «сверхъестест-
венных» свойствах социального лидера мы рассмотрим в 4-м пара-
фафе данной главы. 

Необходимо отметить, что традиционное мировосприятие 
основано на принципе нераздельности природного и социального 
начал, гармоничном их единстве. Поэтому важнейшие социальные 
роли в традиционных представлениях выступают как бы в двух 
ипостасях; они являются субъектами самого социума («нашего ми-
ра») и, одновременно, действующими лицами драматического тече-
ния космической жизни. В § 1 предлагаемой работы мы попытаемся 
рассмотреть то место, которое социальньпТ лидер занимает в тради-
ционной социальной (мифо-социальной) картине мира 

§1. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИДЕР В МИФО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ТОПОГРАФИИ 

Для того, чтобы четче уяснить себе то место, которое 
вождь, правитель и сама власть занимают в картине мироздания ка-
рачаевцев и балкарцев эпохи традиционного общества, думается, 
есть смысл напомнить наиболее важные положения космологии 
(природной и социальной одновременно по своему характеру) этих 
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народов 
Конечно, может возникнуть вопрос об уместности затраги-

вания мифологических представлений в данной работе, поскольку 
традиционная космология по своей сути мифологична. Однако та-
кой вопрос снимается сам собой, если акцентировать внимание не 
на чисто фольклорной, этнографической стороне мифа, а на соци-
альной, а еще точнее - на идеологических функциях мифологии, 
«функционирование мифа как социального (выделено мной, - Р X.) 
явления возможно только на основе веры, - отмечает И В. Дьяконов. 
- Вопрос, следовательно, в том кому можно доверять. Конечно, 
прежде всего «делай как все»: верь как все А почему верят все'' «От 
отцов». Ну, а уже отцы, очевидно, от нездешних сил, среди которых 
они ныне обретаются» (1). Миф, опираясь на авторитет предков, а 
через них и божеств, не только объясняет, но обосновывает и оп-
равдывает порядок вещей, т е. выполняет идеологическую функ-
цию Социальная топография (являющаяся, как уже говорилось, од-
новременно и природной) носит характер мифологический. 

Трехчленное устройство мироздания отражено в представ-
лениях многих народов мира Из родственных карачаевцам и бал-
карцам народов широкое распространение идея многоэтажного уст-
ройства Вселенной получила у тюрков Евразии (2). 

Макрокосм, по карачаево-балкарским представлениям, со-
стоял из трех слоев (къат). У карачаевцев верхний мир назывался 
шыр-къаты, срединный - джер-суу-къаты, нижний - ашхара, при 
этом сами эти «миры» полиструктуры (в частности, верхний мир 
состоял из девяти слоев, нижний - из шести, слои эти имели свои 
наименования) (3). 

Если брать горизонтальный «срез» указанной модели, то он 
имеет определенные области с более-менее обозначенными грани-
цами между ними. Центр мира (Ось Вселенной) именовался Чон-
пайыр (4), своего рода Столп Мироздания По нему, согласно тра-
диционным космологическим представлениям, можно было под-
няться на верхний мир или спуститься в нижний В качестве Центра 
мира у многих народов выступала Мировая Гора или Мировое Де-
рево или и то, и другое вместе. Такой функцией наделялись кон-
кретные, реально существующие природные объекты (гора, дерево). 
Так, роль Мировой Горы у карачаевцев и балкарцев выполнял Эль-
брус (Минги-Тау т.е. «Гора Вечности»), В мифоритуальной прак-
тике образ Мирового Дерева воплощался также в реально сущест-
вующих деревьях - Раубазы в Балкарии, Одиноком Дереве (Джур-
тда Джангыз Терек) - в Карачае (5). 

Функции Оси Мира (Мирового Дерева, Мировой Горы) 
были многообразны. Одной из них, как отмечалось, являлось то, что 
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она связывала между собой различные уровни (слои) многоярусного 
мироздания. Эти слои «изолированы не полностью, они сообщаются 
между собою. С земли можно подняться на небо или спуститься в 
преисподнюю. Связующим элементом служит т н ось мира, прони-
зывающая все мироздание, и составляющее его середину» (6). 
Именно посредством горы (скрытый образ Мировой горы - Оси 
Мира) нартский герой Сосурка проникает в нижний мир и обнару-
живает, что этот мир многоярусен (7). 

Ось мира «в концентрированном виде воплощает идею пло-
дородия» (8). Именно по этой причине упомянутое Одинокое Дере-
во в Карачае служило объектом молитв об избавлении от бесплодия, 
о зачатии и т.п. (9). Закономерно и то, что под Мировым Деревом, у 
Мировой Горы «в центре вселенной рождаются боги, герои и вели-
кие цари» (10). Это положение ярко проявляется как в карачаево-
балкарских преданиях (например, предание о зачатии легендарного 
предводителя Карчи под деревом), так и в представлениях других 
тюркоязычных народов (легенда о рождении Кипчака в дупле дере-
ва). Подробнее автор коснется этого в следующем разделе. 

Таким образом, образы Мировой Горы (Мирового Дерева) 
маркируют центр мироздания. Кроме того, в фольклорной традиции 
различные уровни (ярусы, слои) модели мира также маркируются 
определенными знаками-образами. 

Верхний мир связывается такими зооморфными образами 
как орлы и вороны, что, вероятно, связано как со средой их обита-
ния (природный верх, воздух, небо), так и их особенностями, в ча-
стности, долголетием. Не случайно именно эти птицы столь попу-
лярны в мифологии карачаевцев и балкарцев По их сказаниям, ор-
лы и вороны утоляют жажду водой бессмертия из озера, якобы на-
ходящегося на вершине Эльбруса, что и объясняет их долголетие 
(11). Ворон (маркер верхнего мира) часто присутствует в преданиях 
о вещих князьях, спутником и осведомителем которых высгупает. 

Нижний мир, входом в который нередко служит пещера, 
также имеет свои знаки-маркеры. Чаще всего, в карачаево-
балкарских представлениях, в качестве таковых выступают хтопи-
ческие (прежде всего, змея) и водные животные (рыба). Нижни!! 
мир является и миром скрьпых сокровищ, несметных драгоценно-
стей, а в более широком плане порождающим, плодородным миром 
(Мать-Земля) (12). Не случайно пещера (символ материнского лона, 
как и дупло) является столь излюбленным в мифологии многих на-
родов местом рождения и обитания многих героев, вождей, богаты-
рей. В нартском сказании «Сосурка в подземном мире» присутству-
ет целый ряд маркеров нижнего мира: волшебная рыба, змий Джел-
мауз, вода, - охраняемая циклопом-эме-геном и др. (13). 
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Многие из упомянутых маркеров фигурируют в преданиях 
о карачаево-балкарских князьях (см. ниже), что позволяет говорить 
о важнейшей из сакральных функций социального лидера - функции 
посредника (медиатора) между различными уровнями мироздания. 

Микрокосм (социум). Общество, как в реальности, так в 
предсгавлениях о нем, имеет свою структуру, особый порядок взаи-
моотношений между составными частями этой структуры, про-
странство, в котором они размещаются Если брать вертикальный 
аспект модели мироздания, то микрокосм располагается в средин-
ном мире, а если горизонтальный, - то в центре мира, близ Оси Все-
ленной. При этом микрокосм имеет своп определенные границы, 
как правило, совпадающие с местом расселения социума, т е. имеет 
географические очертания. Согласно традиционной модели микро-
косма (которая являет собой часть модели мира в целом), размеще-
ние социальных ролей на мифо-социальной карте находится в зави-
симости от социального статуса этой роли. 

В центре микрокосма располагаются наиболее важные со-
циальные роли - вождь, воин и т.п Вокруг центра размещены роли с 
«полноценными» статусами - взрослые мужчины и женщины. Бли-
же к периферии традиция помещает людей со статусами сироты, 
вдовы, старика, т.е. «неполноценные» роли 

Периферию, как правило, занимают роли с наименьшим 
социальным статусом, т.н. «изгои». «Если человек не имел необхо-
димого минимума родственных и свойственных связен, он неми-
нуемо оказывался на периферии общества» (14). Здесь же помеща-
лись певцы, сказочники, сказители, деятельность которых носила, 
так сказать, «профессиональный» характер, ибо «чем ярче дарова-
ние, тем острее общество ощущало чуждость его обладателя» (15). 

Дальнюю периферию занимали шаманы, прорицатели, кол-
дуны, т.е. люди, обладающие особым знанием и потому размещен-
ные в маргинальных областях, граничащих с «иным миром» 

Каждая роль-статус обладает своей «программой поведе-
ния» и наделена «образом-маркой» (16). Естественно, программой 
поведения наделяется и роль социального лидера (вождя, правите-
ля): он обязан вести себя более-менее определенным образом по от-
ношению к другим членам обществ, также как и последние по от-
ношению к нему обязаны вести себя так, а не иначе. Программа по-
ведения социального лидера, таким образом, представляет собой его 
этическую атрибуцию, подробнее которой мы коснемся в § 5 сле-
дующей главы. Роль социального лидера также наделена и образ-
ами-марками, которые ее атрибутируют. 

Традиционная модель мира предполагает и свое зеркальное 
отображение, что, видимо, объясняется, столь характерным для тра-
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диционного мышления стремлением к симметрии, бинарной оппо-
зиции. Чем ярче проявляется один из элементов этой оппозиции 
тем четче выступает его антипод. Здесь можно указать на извест-
ную оппозицию король - шут. По сути дела, эти разные и, кажется, 
несопоставимые роли занимают одну и ту же ступень в социальной 
иерархии, если исходить из принципа «зеркальности». Шут в своем 
колпаке в гаком случае как бы уравнивается королю с короной, раз-
говаривает с ним на «ты» как с равным, может укорять и даже вы- | 
смеивать его. И это не просто искусственно создаваемая иллюзия 
равенства: в данном случае находит свое проявление глубоко пси-
хологическое явление, особо выраженное в мифологическом конст-
руировании мироздания. Здесь шут принадлежит к «иному» миру, 
зеркально противоположному миру «нашему». То же самое имеет 
место в русской традиционной оппозиции царь - юродивый. По-
следний выступает как «Божий человек» т.е. он опять-таки «не от 
мира сего»: дольний мир с его иерархией во главе с царем противо-
поставляется миру горнему с его иерархией во главе с Богом, пред-
ставителем которого является юродивый. 

В Карачае и Балкарии имела место антитеза князь (бий) -
певец (джырчы). Народные певцы в своих произведениях могли 
обличать нравы князей и высмеивать их пороки. Бии терпели дея-
тельность джырчы, ибо по народным представлениям последним 
покровительствовали боги, которые могли подвергнуть обидчиков 
страшному наказанию В сказании «Певец гор» повествуется о си-
роте Таукане, воспитанном охотником Хатуу и ставшим джырчы. 
Однажды местный князь Кубадий, устроив большой пир по случаю 
свадьбы сына, созвал гостей из Кабарды, Дигории, Чечни и близле-
жащей округи. По требованию захмелевшего князя, слуги привели 
Таукана, погруженного в печаль. Кубадий захотел, чтобы певец раз-
влек гостей, однако тот, объяснив свое состояние, отклонил требо-
вание. Придя в ярость, князь приказал жестоко избить непокорного 
джырчы, что и было сделано княжьими холопами, которые бросили 
бесчувственного Таукана в лес Придя в себя, еле живой, он побрел 
по скалам. Ночью его подобрало некое создание в женском облике и 
унесло в горы. Разгневанный 6oi охоты и диких животных Алсаты 
поднял той ночью ураганный nciep, засверкали молнии, хлынул ли-
вень и в довершение всего .Лпсаты обрушил на дом Кубадия огром-
ный кусок скалы (17) 

Сказание ярко высвечивает статус Таукана: он - сирота и 
уже по этой причине должен занять место на периферии. Кроме то-
го, он - джырчы и это также определяет его место на периферш!. 
Покровительство же могущественного Апсаты делает певца обита-
телем маргинальных, граничащих с «иным миром», областей, свя-
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занных с миром божеств и предков. 
Все перечисленные антитезы (король - шут, царь - юроди-

вый- бий - джырчы) стоят в одном семантическом ряду и отражают, 
а̂к выше отмечалось, бинарно-оппозиционный принцип моделиро-

вания мира. 
То, что, наряду с существованием реального мира с его ие-

рархией социальных ролей, мифосознание предполагает и наличие 
своеобразного двойника - «антимира», имеет и свое объяснение. 
Правитель (король, царь, бии) обладает своим высоким саном от бо-
га и призван, всемерно оберегать врученный ему «свыше» миропо-
рядок. Однако в реальной жизни не всякий обладатель такого сана 
достойно выполняет свои обязанности, т.е. соответствует сану. Мир 
божеств, санкционировавший этот высокий статус, не остается без-
участным к такому противоречию. Устранить последнее и призваны 
«божьи люди» вроде юродивых и джырчы, которые, таким образом, 
выполняют функцию контролирующего агента небес. Отсюда и тот 
ореол (не уступающий по сакральное ореолу правителей), которым 
традиционное сознание наделяет их. 

Исходя из изложенного, можно утверждать, что социальный 
лидер занимал в традиционной космологии карачаевцев и балкарцев 
одно из важнейших мест, уступающих по значимости лишь тому 
месту, которое занимают божества и предки. Его функции не огра-
ничивались рамками социума, к которому он принадлежит и кото-
рым управляет (микрокосма); посредством всевозможных связей с 
различными уровнями мироздания он вместе с божествами и пред-
ками соучаствует в организации и упорядочении вселенной. Пред-
ставления такого рода не являются спецификой карачаево-
балкарской космологии, они достаточно универсальны. «Вера в са-
кральность правителя, носителя идеи порядка, выполняющего ми-
роустроительную функцию в качестве участника космологического 
действа, является всеобщей» (18). 

Из «космогонического» статуса социального лидера вытекает 
н другая функция его - медиативная Он является, как отмечалось, 
посредником между данным сообществом людей и миром божеств и 
предков В прошлом у карачаевцев и балкарцев бытовало убежде-
ние, что, без присутствия бия на молитве, просьбы простых людей к 
богам не дойдут. Пережитки подобны.х представлений сохранились 
в эпоху исламизации, одним из них был обычай не начинать пят-
ничной молитвы (джума) без князя, в народе сохранилось поговорка 
«бийсиз джума къылынмайды» - «не устраивается пятничная мо-
литва без бия». Особен1ю ярко медиативные функции биев просле-
живаются в представлениях о сверхъестественных свойствах кня-
зей. 
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Статус социального лидера помещался в центре микрокосма 
(«нашего мира»), а сам «наш мир» близ центра вселенной. 

§ 2. ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Вопрос о легитимности существующих инстигутов власти, 
субъектов властных отношений, форм и методов управления по 
природе своей не мог не занимать одно из важнейших мест в гради-
цнонном правосознан1И1 Актуальность его особо возрастала в усло-
виях выделения особой социальной группы, занятой исключительно 
в сфере управления и, как следствие этих процессов, возникновени-
ем противоречий между управляющими и управляемыми Однако 
представлять эти npotneopenHfl только в качестве социальных, было 
бы, а наш взгляд, не вполне верным Речь идет не о том, что вопрос 
о легитимности поднимался в силу социальных противоречий, вы-
званных разделением общества на управляемых и управляющих и 
обогащения, последних за счет первых. Этот вопрос возникал при-
менительно к конкретным персоналиям, претендовавшим на управ-
ление 

Общинное сознание вовсе не ставило под сомнение необ-
ходимость в вожде, но оно могло поставить под сомнение право 
конкретно отдельного общинника бьп-ь вождем Для того, чтобы та-
кое право было признано, необходим был общепризнанны!'! аргу-
мент. авторитетная основа, позволяющая именно данному, а не дру-
гому индивиду (или роду) управлять общиной В качестве такого 
аргумента в прошлом выступала мифология и теснейшим образом с 
ней связанная генеалогия «Сакрализация власти, - отмечает Л Е 
Куббель, - непосредственно связана с использованием мифа в каче-
стве инструмента объяснения мира и в то же время легитимации 
существующего в обществе порядка отправления власти и его обос-
нования В этом смысле мифология неразрывно связана с генеало-
гией еще и потому, что миф нередко дает объяснение и обоснование 
неравенству отдельных общественных фупп в рамках данной 
структуры» (1). 

Автор попытался обобщить и проанализировать генешюги-
ческие предания карачаево-балкарских (и не только их) правящих 
родов и считает возможным вывести типологию генеалогических 
представлений, выполняющих функцию обоснования прав на 
власть Эта ти1Юлогия основана на стадиях трансформации сакраль-
ных позиций вождя, правителя 

На первой стадии сакральность выражена наиболее ярко и 
сильно. Возможности вождя непосредственным образом контакти-
ровать с миром духов, божеств, предков не подвергаются сомне-
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нпю ia вождями признается способность сверхъестественным пу-
тем влиять на судьбы общества, на природные явления, животный 
мир и т п На этой стадии вождь нередко выступае! и в качестве 
культового руководителя, к этому времени, на наш взгляд, относит-
ся и формирование представлений о происхождении правителя от 
божеств Такой тип генеалогии мы предложили бь! назвать тео-
„ о р ф н ы м 

На следующей стадии происходят глубинные процессы, свя-
занные с началом сословной и классовой дифференциацией общест-
ва и власть, помимо всего, обретает качественно новую функцию 
защитника интересов господствующей социальной группы. Проис-
ходит ослабление сакральных и усиление «светских» функций вож-
дей Г внедрением же монотеизма (что и имело место в Карачае и 
Балкарии), по природе своей несовместимого даже с намеками на 
физическое родство с Богом, процесс «десакрализации» углубляется 
еще больше Вождь, правитель уже не является потомком богов, ге-
неалогическая связь с последними утрачивается, но сохраняется са-
кральная. Это выражается в том, что правитель, как правило, высту-
пает как носитель особой субстанции божественного происхожде-
ния - «божьей благодати» - харизмы (тюрк, «кут», иран «фарн», 
КИ1 «Л')» ИТ п.) Генеалогию, восходящую к лицу, наделенному та-
кой «божьей благодатью» можно именовать харизматической 

Третья стадия характеризируется предельной утратой вождем, 
правителем своих сакральных позиций Власть апеллирует уже не к 
божесгвенному происхождению и божьей благодати, а к более 
скромному принципу легитимности, выраженному формулой «Dei 
gratia» - «Божьей милостью». То есть активное, инициирующее на-
чало (харизма) сменяется пассивной («милость») Однако и послед-
нее несет сакральную окраску, поскольку милость - божья, т е не 
зависит от прихоти людей и означает бс)жье предначергание. Этой 
стадии трансформации сакральных позиций социального лидера со-
ответсгвуе! новый тип генеалогии, который условно назовем пане-
гирическим («восхваляющим») Здесь правитель апеллирует к про-
исхождению от знаменитых героев, прославленных династий, вели-
ких народов И хогя в данном случае не идет речь о богах и хариз-
матических лидерах, но происхождение представляется достаточно 
«бла1ородным», чтобы обосновать право на власть И в п11мнципе, 
не имеет существенного значения, что понимается под «благород-
ным» происхождением древнее аристократическое (в феодальном 
обществе, например) или рабоче-крестьянское (в коммуни-
<^тическом). Главное - апелляция к тому происхождению, которое 
имеет высшую ценность в генеалогической иерархии данного обще-

Наглядный тип такогх) рода родословных - легенды о проис-
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хождении Рюриковичей от римских императоров, о происхождении 
грузинской династии Багратиони от библейского царя Давида и т п 

Теоморфный тип генеалогий был можно сказать универсаль-
ным Он зафиксирован практически на всех континентах. Правящая 
по сей день императорская династия Японии, к примеру, свое родо-
словие возводила к богине солнца Аматэрасу (первый император 
Дзимму считался прямым потомком Ниниги - внука Аматэрасу) (2) 
К богам возводили свое происхождение и скифские цари (3), еги-
петские фараоны (4), китайские императоры (5) и т. д. Не были ис-
ключением и древнетюркские племена - предки карачаевцев и бал-
карцев. Так на знаменитом памятнике в честь Кюль-Тегина (VlII в.) 
правящий каган велел выбить слова: « Тан ри таг таи, рш)а Скимыш 
турк вилга каган бу.оОка олуртым», что в переводе означает: «Яе-
п(»и><)о6иыи, исборождеиный (букв. iie6ey> или «г/з неба воз-
иикити») тюркский каган, я нынче сел (на щгрство)» (6). 

Заметим, что небо олицетворяется образом Тенфи (Тан ри) -
верховного божества древних тюрок (Тейри - у карачаевцев и бал-
карцев) Является научно доказанным, что культ Тенгри бытовал в 
раннесредневековый период и на Северном Кавказе (7), а позднее 
сохранился в верованиях карачаевцев и балкарцев, в языке которых 
«тейри» является синонимом слова «бог». Вряд ли можно сомне-
ваться. что у предков карачаевцев и балкарцев теоморфная генеало-
гия бытовала и ее исчезновение, вероятно, следует связывать с вне-
дрением монотеистических религий (вначале христианства, а затем 
ислама), невыясненными до конца общественными изменениями, 
происщедщими, очевидно, в XII1-XV1 вв. Теоморфная генеалогия 
сохранилась лишь в нартском эпосе. Заметим, что из многих героев 
эпоса только три персонажа наделяются божественным происхож-
дением: Ёрюзмек (вождь нартов), Сатанай («мать нартов» и супруга 
Ерюзмека) и Дебет Златоликии (первый на земле нарт и кузнец). 
Особенно ярко выражается это в сказании о рождении Сатанай: 

Кюндю Сатаиайны атасы, CaiHtfe - отец Сатанай 
Аш)ы аны табхан анасы (S). Луна - мать, роднтная ее. 

Замечателен и образ Дебета: 

Йог огня взя/ « .ж-ены богиню Лепить лет, (к'вять Оией она 
земли носила cacw бремя. 
Небо засверкаю молниями, и Разверзлась земля, и родился 
понесла земля. Лебет (9). 

Если причина божественного происхождения Ёрюзмека и Са-
танай достаточно ясна - они вожди, предводители нартов, то фигура 
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Песета, замыкающего (или возглавляющего'') троицу, нуждается в 
t'KOTopoM внимании Почему кузнец, наряду с вождями, «удостаи-

вается» божественного происхождения'' М Ч. Джуртубаев в свое 
ремя совершенно точно отметил, что «культ Дебета был связан с 

кузнечным культом» (10). Действительно, дело здесь в той особой 
поли, которую играл кузнец в тюркской среде, где профессия его 
пользовалась не только большим почитанием, но н была сакрализо-
вана. «Священная природа власти была сопряжена с причастностью 
к тайному знанию и ремеслам. В тюркском мире таким ремеслом 
считалось кузнечное дело . Первые тюркские каганы, по предполо-
жению М. Кори, были тесно связаны с шаманами кузнецами... Куз-
нец, почитавшийся в качестве божества, демиурга, в некоторых 
случаях был реальным носителем власти» (11). С культом кузнечно-
го ремесла было связано почтительное отношение карачаевцев и 
балкарцев к железным предметам. Выше уже упоминалось о прися-
ге, которую приносили на железной цепи, о легендарном Сынджыр-
Тёре (Суде Цепи), инициированном самим богом, спустившим на 
землю священную железную цепь. Не случайно и то, что по одному 
из преданий о Карче, легендарный предводитель Карча рождается в 
доме кузнеца (12). В последнем случае связь носителя власти с куз-
нечным ремеслом просматривается особо четко* 

Таким образом, мы можем считать, что эпос карачаевцев и 
балкарцев в известной мере сохранил в неизменном виде наиболее 
архаичные представления о природе власти Выражением этого яв-
ляется божественное происхождение вождей и тесно с ними связан-
ных обладателей кузнечного ремесла, которые, как выше отмеча-
лось, иногда и сами выступали в качестве социальных лидеров 

У карачаевцев и балкарцев бытовала и харизматическая генеа-
логия Весьма интересной в этой связи является одна из легенд о 
рождении Карчи Вкратце содержание ее таково. 

Однажды будущая мать Карчи остановилась отдохнуть под 
одиноким деревом на залитой солнечным светом поляне Она при-
легла на бересту (къара тоз къапчыкъ). Вдруг послышался сильный 
вой, затем из пещеры выбежал козленок, который в испуге забился 
под платье этой женщины Следом из пещеры вышел волк, продол-
жавший выть В это время все вокруг засияло зеленым светом, де-
рево склонилось и покрыло женщину. После этого она зачала (13). 

Как видим, легенда чрезвычайно насыщена символикой (ос-
новные знаки-маркеры автор выделил), имеющей космологический 

Сохранились фольклорные данные о том, что Карча родился и жил в Верхней Бал-
Ирии, где имеется башня Карча-Кала. Малкондуев Х.Х. Древняя песенная культура 
балкарцев и карачаевцев. Нальчик, 1990, с. 60. 
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характер. Одинокое дерево на поляне, несомненно, образ Одинокого 
Дерева в Большом Карачае - маркера Оси Мира, возле Koropofi, как 
отмечалось выше, рождаются цари, великие герои, богатыри. При-
веденная легенда перекликается с преданиями части тюркоязычных 
народов о причастности дерева к рождению их прародителей (14) 

Дупло дерева, как и пещера - символы материнского лона. За-
чатие Карчи под деревом не случайны, поскольку, как отмечалось в 
данном случае дерево - прообраз Мирового Дерева, связанного с 
идеей плодородия 

Пещера, также связанная с идеей плодородия, фигурирует не 
только в легенде о Карче, но и в представлениях многих тюркских 
народов. Этот образ-марка бытовал еще у древних тюрков. «Когда-
то род тюрков был полностью истреблен, остался лишь мальчик, 
которого враги, отрубив руки и ноги, выбросили в реку Его выло-
вила одинокая волчица и в пещерах (выделено мной, - Р X ) Алтая 
родила от него 10 сыновей. По стечению времени род разросся и 
вышел из пещеры народ Асян (Ашин - род волка) (15). В пещере 
предков ежегодно тюркский каган со всеми вельможами приносил 
жертву (16) 

В приведенной легенде, как и в предании о Карче фигури-
рует волчий образ. Волк как обитатель нор - существо демониче-
ское, у многих тюркоязычных народов, в том числе карачаевцев 
балкарцев, окруженное сакральным ореолом О культе волка в Ка-
рачае и Балкарии писали многие авторы и здесь мы лишь ограни-
чимся сказанным (17) 

Возвращаясь к такому маркеру, как пещера можно доба-
вить, что полевыми исследованиями автора зафиксирован вариант 
легенды о Карче, согласно которому, сын Карчи и его единственный 
наследник Джантууган погиб от укуса змеи в пещере (18). Симво-
лика здесь достаточно прозрачна У пещеры рождается (вернее за-
чинается) Карча, в пещере гибнет его сын. Совершается оборот ро-
ждение и смерть, начало и конец. Смерть есть уход-возвращение. 
Умершего принимает не просто пещера, а Мать-земля, из лона ко-
торой, выходит и в которое возвращается все живое Чмея (маркер 
нижнего мира) выступает как хранительница этого лона. Такое тол-
кование подтверждается маюриалами карачаевского фольклора. 
Вселенское чрево в космологических представлениях карачаевцев 
носило наименование эрк-джылан - букв, зрк - змея (19) Поэтому 
змея в упомянутом предании вряд ли фигурирует случайно 

Отметим, что гибель героя от укуса змеи (марка нижнего 
мира и лона Матери-земли) - сюжет весьма распросграненный 
(вспомним вещего князя Олега); Змея истребляет, например, целый 
клан карачаевских князей Крымшамхаловых, как гласят об этом 
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дания Согласно им. невдалеке от селения Карт-Джурт под ка-
^ой-то скалой находилось небольшое озеро Братья из клана Кю-
чюклеры (их было восемь человек) обычно перед подъемом в гору 
останавливались здесь, поили коней, а сами отдыхали на берегу В 
озере том жила змея С определенного времени она незаметно вы-
ползала оттуда и жалила отдыхающих Так. по легенде, один за дру-
гим погибли все орагья* и этот клан Крымшамхаловых пресекся 
( 2 0 ) . 

Добавим, что Крымшамхаловы. по традиции, считались по-
томками того же Карчи по линии его дочери Поскольку сам Карча 
н его потомки (сын Джантуган, Кючюклары) выступают как персо-
нификация власти, то становится очевидным характер их связи с 
маркерами мироздания (Мировым деревом, пещерой, змеей и т. д.). 
Характер этот - космологический и сакральный. 

Зачатие Карчи под Мировым Деревом, у Оси Мира указывает 
на то. что небеса благословили героя и наделили его особыми свой-
ствами. можно даже полагать, что мир божеств и предков иниции-
ровал рождение будущего предводителя. На это указывает его не-
порочное зачатие, на котором мы остановимся ниже. 

Таким образом, генеалогию Крымшамхаловых, возводивших 
свое происхождение к такому отмеченному «божьей благодатью» 
герою, как Карча мы. согласно предложенной типологии, можем на-
звать харизматической 

Бытовал в Карачае и Балкарии и панегирический тип генеало-
гии Даже поверхностный обзор показывает, что княжеских (тау-
бий-ских) родов Балкарии, те. практически все аристократическое 
сословие пяти балкарских обществ, по легендам, имело неместное 
происхождение. Из местности Маджар в горы пришел родоначаль-
ник Суншевых и Урусбиевых, родоначальник Шакмановых. Джан-
хотовых, Айдеболовых, Шахановых, Абаевых; от адыгского феода-
ла Анфоко (Анероко) вели свое происхождение Малкаруковы. Ке-
леметовы, Барасбиевы, Кучуковы. Кожаковы, Баймурзаевы (21) Ес-
ли даже признать, что часть этой аристократии действительно имела 
«эмигрантское» происхождение, следует отметить, что идея пре-
стижности иноземной родословной в прошлом имела широкое рас-
пространение Так, часть осетинской знати вела свою родословную 
от армянского князя Тагаора (22). От легендарного князя, носивше-
го тюркское имя Инал, якобы вышедшего из Египта, вели происхо-
ждение все ведущие княжеские фамилии Кабарды (23) Потомками 
рода пророка Мухаммеда объявили себя шамхалы Тарковские (24). 

По данным проф. К.Т. Ланпанова, - Кючюклери погибли от чумы в 1793 г. (Газ. 
«Къарачай». Черкесок, 1991, № 130 (8354). 14. XI. 
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Примеры подобные этим можно продолжать 
Как мы постарались показать, несмотря на трансформации са-

кральных позиций вождя, правителя, генеалогия служила важней-
шим инструментом обоснования власти Речь идет о том, что генеа-
логия являлась орудием, прежде всего, идеологическим, даже если 
она и носила явно мифологический характер С другой стороны 
вряд ли можно полностью согласится с утверждением, что «генеа-
логии не играли большой роли, пока вожди не испытывали потреб-
ности укрепить свое положение при помощи родословных», как, 
например, об этом пишет Ф.Х. Гутнов (25). Как же, в этом случае, 
тогда быть с тем, что скрупулезное знание своих родословных было 
характерно не только для знати, но и рядовых членов общины, на-
пример, узденей в Карачае и Балкарии? Генеалогия играла не только 
идеологическую роль, но и была призвана поддерживать экзогамию, 
а также обслуживать процедуры, связанные с решением наследст-
венных вопросов. По карачаевским адатам, к примеру, общинник, 
желающий продать свою землю, должен был вначале предлагать ее 
своим родственникам, учитывая степень родства А без знания сво-
ей генеалогии степень родства определить было бы невозможно. 
Таким образом, можно утверждать, что генеалогия - явление мно-
гофункциональное и потребность в ее знании ощущали не только 
вожди. Мы же здесь коснулись, в соответствие с нашей тематикой, 
лишь одной из этих функций - идеологической 

§ 3. «БОЖЕСТВЕННАЯ» ИНВЕСТИТУРА 

Выше мы отметили, что традиционные представления связы-
вают акт рождения и смерти с нижним ярусом мироздания, который 
связывается не только с преисподней, мраком, но и плодородием. 
Мать-земля вносит вождя в срединный мир и принимаег его в свое 
лоно. Однако, зачатие, т.е. в данном случае символическое оплодо-
творение невозможно без вмешательства верхнего мира, мира бо-
жеств. Именно волею богов рождаются великие герои, вожди. При-
знаком богоизбранности и одновременно наделении избранного ли-
ца божественной благодатью, предначертания к власти является в 
карачаево-балкарских потестарных представлениях раскрытие 
«божьих врат» или «врат Тейри» (Тейри эшик ачылыуу) и непороч-
ное зачатие. 

М.Ч. Джуртубаев пишет об открытии «божьих врат»: «( уще-
ствовало поверье, что в ночь на 22 июня на небе раскрываются «бо-
жеские врата» Вода в реках останавливается, расплавляются камни, 
и «засыпает» все живое. Если человек уследит этот момент, и выра-
зит свое желание, то оно, якобы, исполнится... В результате переос-
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мыслення стало считаться, что момент открытия этих врат не при-
урочен к определенному дню Многие старики говорили, что врата 
эти открываются в любое время года, но только ночью, и только пе-
ред человеком с чистой, незапятнанной душой. В этот момент, как 
говорят, все становится ясно видимым, все залито призрачным зе-
леноватым светом» (1) 

100-летний Якуб Кипкеев, житель сел Кызыл Октябрь, расска-
зывал, что ему дважды удалось увидеть такое явление, когда ночью 
все озарилось светом на короткое время Зная о том, что любое же-
лание, высказанное в это мгновение, сбудется, он попросил у Алла-
ха даровать ему долгую жизнь, что и исполнилось. По словам этого 
старика, такое явление бывает в месяц рамадан Очевидно, в данном 
случае мы имеем элемент синкретичности: здесь, видимо, смеша-
лись языческие представления о «вратах Тейрн» и упоминающийся 
в Коране образ раскрытия «небесных врат» (2). 

«Врата Тейри» открывались не только для людей «с незапят-
нанной, чистой душой», но и знаменовали своим раскрытием зача-
тие или рождение вождя, правителя, князя В приведенной в § 2 ле-
генде о рождении Карчи упоминалось, что в момент зачатия его не-
бо озарилось зеленым светом, т е раскрылись «божьи врата». 

Такое же знамение имеет место, когда рождается знаменитый 
князь Каншаубий Крымшамхалрв, В песне «Плач княгини Гошаях» 
говорится: 

Къанишубчнчм. may xi- И Оеиь, когда а горном 
жге туу.пуан кюи ce. ieiihii родижя 
Гну хиеге Тейри этик мой Каишаубпи 
ачь11ды{3). /ориым сежньям от-

кры.тсь 
арата Тейри 

В «Песне Кубадиевых» повествуется о том, как «божьи врата» 
раскрылись, знаменуя собой рождение девяти сыновей князя Куба-
дия: 
к'ьыиы1Ш)а Тейри шик На юге открылись врата 
ачы.ы)ы. Тейри, 
Къубаоийжты apoanki ai- Во Опоре КуСюОиевых утвер-
тыи терек чаичьиды, ди.ик ь xiamoe древо, 
1ле ке.тб, тогъу} бутакъ Иы/к/спшя, (юспусти.ю де-
чйырды, вять ветвей, 
Къьюы.иккш тогъу л (ШуЮуз Г юга npu.iemeiu девять звезд 
учду.м При./етая, садились на де-
Учуб ке.тб, тогъуз бутакъ- вять ветвей, 
гъа къонду.'ш (4). 

Вскоре за этим знамением, виденным во сне, у князя дейст-
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вительно начали рождаться дети 
Раскрытие «божьих врат» как знамение божественно!! п̂  

вестнтуры - образ, бытовавший у многих народов тюрко, 
монгольского мира. Обосновывая божественный характер своей 
власти, Чмнгиз-хан заявляет «Вечное Небо оказало помощь, ра,.. 
крылись небесные створы (выделено мной, - Р X ), собрал я свои 
народы» (5). В данном случае Вечное Небо (Munge Tengkeri) - оли. 
цетворение безличного верховного божества Т)игри, которому по-
клонялись тюрки и монголы 

Еще одним знамением, указывающим на благословение Неба 
как отмечалось, являлось непорочное зачатие В упомянутой выше 
легенде Карча зачат был именно таким образом В карачаево-
балкарской легенде о Туман-Мариен-хане н принцессе Алемели, за-
писанной в XIX в на Баксане венгерским ученым К -Ш де Бессом, 
говорится: «Однажды, когда принцесса спала на диване, сквозь по-
лог, который был раскрыт над ней. лучи солнца, как никогда яркие в 
тот день, проникли к ее ложу, и произошло чудо: принцесса забере-
менела», а вскоре родила княжича, ставшего наследником могуще-
ственного Туман-Мариен-хана (б) От солнечного луча был зачат 
нартский I ерой Рачикау (7). 

Данный образ также бытовал в тюрко-монгольском мире К 
примеру, сохранилась легенда, гласящая, что легендарная прароди-
1ельница Чингис-хана по имени Алан-Гоа непорочно зачала от сол-
нечного луча(8) 

Символика подобных легенд также довольно прозрачна Если 
пещера и дупло маркируют производительное женское начало, то 
солнечный луч - мужское. 

Анализ подобных легенд приводит к выводу о том, что, в 
представлениях о рождении вождя находят отражение представле-
ния о рождении Прачеловека, а еще шире - о рождении Вселенной, 
т е опять-таки космологические воззрения Это предположение 
подтверждается следующими обстоятельствами У карачаевцев в 
прошлом словом джоджуу называли новорожденных детей аристо-
кратических родов - чанка (детей первостепенных, «почетных узде-
ней» - сырма-узденей называли гуркан-джоджуу); в то же время 
слово «джоджуу» - из традиционной космогонии карачаевцев, где 
этим термином обозначалась мифическая собачка, в которую пре-
вращался змей в чреве вселенской Магери (9) Джоджуу, таким об-
разом, своего рода персонифицированная стадия космогенеза, орга-
низации мира из первобытного Хаоса В подобных представлениях, 
на наш взгляд, сохранились элементы архаических воззрений, в ко-
торых социогенез (как часть космогенеза) выступал в зооморфно-
антропоморфном виде Аналоги подобных воззрений имелись, к 
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меру- в монгольской среде, где «социальная организация струк-
о о в а л а с ь антропоморфно» (10). Сюжеты с зачатием вождя, 

^̂  вителя от воздействия верхнего мира, неба (марка - солнечный 
" ч) II нижнего мира (марка - пещера), на наш взгляд удивительно 
напоминают, широко распространенные представления о зарожде-
н и и К о с м о с а от брака Неба и Земли (сам Космос нередко выступал 

а н т р о п о м о р ф н о м виде, как, впрочем. Небо и Земля). Это обстоя-
т е л ь с т в о позволяет предположить, что акт сверхъествественного 
рождения (зачатия) вождя являет собой кальку с акта зарождения 
вселенной Калькирование, видимо, призвано подчеркнуть ту роль, 
которую традиционные космологические представления отводили 
в о ж д я м , правителям в процессе мироустройства и поддержания ми-
ропорядка. 

Однако, как мы указали выше, сверхъестественный способ по-
явления вождей на свет, наряду с раскрытием «божьих врат», был 
призван, не только отметить космологические функции социального 
лидера, но и знаменовать акт божественной инвестигуры. Боги не 
только вручали своему избраннику право на власть, но и наделяли 
его особыми, зачастую сверхъестественными свойствами и способ-
ностями. Последние призваны были подчеркнуть божественный ха-
рактер сана, вручаемого богоизбранной личности. 

Здесь автор считает необходимым обратить внимание на одно 
обстоятельство. В карачаево-балкарских, как и во многих тюрко-
монголь-ских потестарных воззрениях, акт божественной инвести-
1уры осуществляет только верховное божество Тейри Множество 
других божеств (Апсаты, Гбллу и т д ) в этом акте не участвуют, 
можно сказать даже, что они вообще не фигурируют в потестарных 
представлениях карачаевцев и балкарцев. Точно также, например, 
монголы в представлениях о власти связывают происхождение по-
следней исключительно с Тэнгри, а не с каким либо из множества 
других языческих божеств. Тот же Чингиз-хан всегда апеллирует 
только к Вечному Небу, т е к Тэнгри Все указы монгольских ханов 
начинались, как правило, «с трафаретной фразы. » - «Силою Вечно-
го Неба» (Тэнгрия) (П) Т Д Скрынникова указывает, что в идеоло-
гическом обосновании верховной власти монголов особое значение 
имее! связь Неба (т.е. Тэнгри) и моиарха(12) 

Автор гюлагает. что это явление (те «монополия» Тейри-
Тенгри на дарование власти и полная отстраненность от этого дела 
других божеств языческого пантеона) укап.1Г!ает не только на нали-
чие элементов единобожия в тюркской среде, но и на изначальный 
монотеизм. Такое мнение в академической науке уже высказыва-

(13) „ анализ имеющегося по карачаевцам и ба^гкарцам мате-
риалов побуждает автора присоединиться к этому мнению. 
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«Ссылки на участие Неба в выборе претендента на роль вер-
ховного правителя не ограничиваются ретроспективным указа1И1ем 
на небесное происхождение предков, - отмечает Т Д Скрынникова, 
- выбор Неба обозначается также посредством примет» (14). На 
двух из таких примет мы выше и останавливались. 

§ 4. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ» СВОЙСТВА 
ВОЖДЕЙ 

Представления о сверхъестественных свойствах и способно-
стях вождей, логически связанные с их сакральными функциями, 
бытовали практически у всех народов И карачаевцы, и балкарцы, 
конечно же, не были в этом отношении исключением 

Особыми свойствами наделялось тело вождей Причем всё те-
ло воспринималось в неразрывном единстве анатомического и энер-
гетического начал Части, отделенные от тела физически, не теряли 
с последним энергетических связей И сами несли в себе долю энер-
гетической субстанции. Эта субстанция, «жизненная сила», име-
новалась у карачаевцев и балкарцев (как и ряда других тюркоязыч-
ных народов (I)) «кут». Наибольшей «кут» традиционные представ-
ления наделяли вождей 

Кут правителя пронизывал все тело и сохранялся частично в 
его отделенных часгях - черепе, костях, волосах, ногтях, выпавших 
зубах, а также выделениях тела - крови, слюне и т п. Считалось, что 
отделенные части могут оказывать то же самое энергетическое воз-
действие, что и само тело, выступая как бы заместителями послед-
него. 

Вплоть до XX в у карачаевцев и балкарцев практиковалось 
лечение ряда кожных болезней с помощью слюны, взятой у пред-
ставителей аристократических родов Одна из наших информантов, 
С.Б. Бадраева (Бадраевы - ветвь Крымшамхаловых) сообщала, что к 
ее отцу - Баракаю Шахымгериевичу (ум. 1944 г.) часто приходили 
люди с просьбой дать слюну, которую в качесгве мази наносили на 
пораженный болезнью участок кожи (2). Представительница друго-
го княжеского рода - Карамурзиных сообщала о применении бийче 
тюкюрюк - «слюны княгини» этнографу М.Д. Каракетову (3). 

Усыпальница, где хранились кости князя Камгута Крымшам-
халова (правитель XVI в., похоронен в мавзолее-кешене на правом 
берегу р. Баксан у селения Эль-Джурт) пользовалась большим по-
читанием населения. Каждый, проходящий мимо нее должен был 
оставить дар (4). Превращение склепа в святилище, очевидно, объ-
яснялось тем, что с помощью даров люди надеялись получить «пор-
цию» благодательной кут. 

О почитании тела предводителей у хазар сообщает ат-Табари. 
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По его словам, погабший в сражении с хазарами арабский полково-
дец Абд-ар-Рахман ар-Рабиа посмертно стал культовым объектом у 
врагов. Хазары «взяли тело Абд-ар-Рахмана, поместили его в гроб 
(сафат-корзину). Он оставался среди них, и они по сей день, ис-
прашивают дождь (при помощи) этого тела (выделено мной, -
р X.)» (5). Обряд вызывания дождя с помощью представителя знати 
бытовал и у карачаевцев. Известный шейх Абдуллах Бухарский 
проводил этот обряд следующим образом. Надев на себя жреческое 
одеяние, он поднимался на поляну Байрам-Тюз. Далее он подзывал 
к себе старейшину из княжеского рода Дуловых и ребенка из кня-
жеского рода. По просьбе шейха, старейшина опускал в озеро двух 
гусей, заранее для этой цели пойманных. «Старик и младенец, по-
дойдя к озеру, проделали данные действия, и после этого небо в Ка-
рачае стало ясным и с ясного неба пошел проливной дождь», - со-
общал информатор М.Д. Каракетову (6). 

Сакрализация тела вождей, отделенных частей тела, костей 
имела место у многих тюркских народов. Известен пример с князем 
Святославом Игоревичем (X в.), который погиб в бою с печенегами 
и из черепа которого печенежский вождь Куря велел оковав золотом 
изготовить чашу (7). Болгарский хан Крум (ум. 814г.) казнил визан-
тийского предводителя, а потом приказал, оковав серебром, изгото-
вить чашу из черепа казненного (8). И. Богданов это связывает с 
тюркскими представлениями об особой магической энергетической 
субстанции, которую из черепа вражеских вождей (предводители 
врагов также наделяются большей, по сравнению с рядовыми 
людьми, потенцией кут) желали заимствовать тюркские вожди (9). 

В некоторых тюркских представлениях кут выступала в виде 
красного червя (10). Здесь, пожалуй, можно провести параллель с 
индийскими представ^пениями об энергетической субстанции кун-
далини, символически выступающей в образе змеи. В карачаевской 
космологии змея - первичное, что находится во вселенском Чреве и 
из которого организуется мир (11). Очевидно, змея выступает мар-
кой мировой плодотворной энергии - своего рода космического кут. 
В таком случае кут правителя следует считать частным случаем это-
го вселенского Кут: речь идет об эманации магической энергии. Бий 
должен был обладать священной энергией кут, также как, скажем, у 
монголов «ханом мог быть тот, кто обладал особой мистической 
«силой» - киси» (12) Аналоги подобных представлений мы наблю-
даем у многих других народов Евразии. Так, по древнекитайским 
воззрениям, «император распространял вокруг себя магическую си-
лу, именуемую «дэ» (13). У древних иранцев «божественная суб-
станция власти и проистекающих из нее благ» именовалась «фарн» 
(или «фарр»), у арабов - «давлат» (14). 
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в именнике карачаево-балкарских князей отражаются пред-
ставления о них как об обладателях кут. Знаменитый бий XVI в. из 
рода Крымшамхаловых носит имя Камгуг (Къамгьут), которое дву-
частно: кам (общетюрк. «шаман») + гут/кут. Здесь можно провести 
параллели с распространенным древнетюркской среде именем-
эпитетом Кутлуг («обладающий кутом») (15), титулом уйгурских 
правителей «Iduggut» - «идыкут» («священный кут») (16). 

Функция посредника между мирами, которую выполняет 
вождь, правитель, является сакральной по своей сути. Представле-
ния о подобной функции, как отмечалось, широко бытовали в про-
шлом у карачаевцев и балкарцев. Из этой функции проистекает спо-
собность вождя-медиатора предвидеть будущее, понимать язык зве-
рей и птиц, общаться с духами, демонами, перемещаться из одного 
мира в другой. 

Ясновидение. Человек, обладающий таким даром именовался 
«обур» («вещий»)*. Таким человеком, согласно преданиям, являлся 
отец известного бизингиевского князя Басхнука, убитого своим 
родственником малокабардинским князем Шаулухом Таусултано-
вым (XVI в.). 

Батыр Басханукьну да, жаным, жар башында да - кьшасы. 
Toy эллеге бий болалмаз обуратанг Сылыуну, о, джаман бала-
сы (17> 

Над обрывом, душа моя, замок богатыря Басханука, 
Горным селеньям князем не сможет стать сын твоего 
вещего отца Сылыуа. 
В другом варианте о Басхануке также упоминаегся «вещий» 

предок: 
Басханук, князь Безенги, 
Был т/томец ясновидящего Гиля-хана (18). 
«Вещей» (обур) именуется жена баксанского князя Исмаила 

Урусбиева - Джаннетхан, жившая во второй половине XVin - нача-
ле XIX в в. Она, якобы, смогла с помощью колдовства и духов пре-
дотвратить проникновение чумы в Баксанское ущелье: 

Исмаилны къатыны обур Джаннетхан 
Эминаны Бахсанга кьоймады хыйны бла, джик бла (19). 

Жена Исмаила — вещая Джаннетхан 
Не пустила на Боксан, чуму с помощью колдовства и не-
чисты» силы. 

Слово «обур» имеет и значение «оборотень», в переносном смысле - «умный, со-
образительный человек». 
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Знание языка животных. Данная спосюбность также со-
^ствует многим представителям «белой кости». В песне «Джан-
соховы», повествующей о событиях XVI в, (20), таким даром обла-
дает «вещий» (обур) князь Хадагжука - родоначальник князей Ата-
)кукиных: 
Кьазий улу обур къаргъаны- Вещий Казия сын (Хадагжу-
1сьузгъунну ка) вороны-ворона 
TujWH биледи...(21) Язык знает... 

Отметим, что магические способности семьи князей Атажуки-
ных нашли отражение и в других материалах карачаево-балкарского 
фольклора. Согласно песне «Канщаубий», жена князя Каншаубия 
Крымшамхалова (XVII в.) - княгиня Гошаях отговаривает своего 
мужа от посещения семьи Гюргоки Атажукина*, указывая на опас-
ность чар жены последнего; 
Гюргёкъачагъа барма сен, Не ходи к Гюргокиным, беды 
бир палахы джетмесин, не оберешься, 
Хыйны-халмеш биледи (22). Колдовство-ведовство знает 

(жена его). 
Язык животных понимает и герой песни «Бийнёгер» - охотник 

князь Бийнёгер Гезохов. По данным Х.Х. Малкондуева, князья Ге-
зоховы (вариакг - Гездоховы) жили в Верхней Балкарии и вымерли 
«где-то в XVII в., то ли от чумы, то ли от холеры» (23). Есть и дру-
гие данные, подтверждающие принадлежность Бийнёгера Гезохова 
(Гездохова) к сословию «белой кости» (24). 

О способности упомянутого князя песня гласит: 
Батыр уучу, ой Гезох улу Храбрый охотник, ой, Гезохов 
Бийнёгер Бийнёгер 
КШшк тилдеАпсаты кибик На языке зверей какАпсаты 
селешген (25). говорящий. 

Общение с духами. О связи биев с демоническим миром 
рассказывают многочисленные предания и песни карачаевцев и 
балкарцев. Особо отчетливо эта связь проявляется в преданиях кня-
зей Урусбиевых и Крымшамхаловых. 

Предание Крымшамхаловых гласит, что один из кланов 
(атаулов) этого рода - Мударлары имели особое существо - алмасты, 
представляемое в женском виде. Не желая расставаться с алмасты, 
^^ударлары спрятали отрезанную косу под порогом. По поверью, 

Родоначальник Кургокиных - князей Большой Кабарды. 
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это существо не могло уйти без своих волос, но и не смогло само 
догадаться, где их прячут. Хитростью, выведав у ребенка место на-
хождения своей косы, алмасты взяла свои волосы, а перед уходом 
прокляла этот клан: «Пусть будет так, чтобы год за годом Мударла-
ры увядали» (Мударлары джыл джылдан артха) (26). Примерно ана-
логичное предание существовало и у Урусбиевых (27). М.Ч. Джур-
тубаев отмечает: «Считается, что алмосту - женщина становится ра-
бой человека, который сумеет одолеть ее и, вырвав у нее волос, 
спрятать под порогом дома» (28). В связи с тем, что в подобных 
преданиях фигурирует порог, следует пояснить, что этот элемент 
жилища в тюрко-монгольском мире сакрализован. У монголов по-
рог жилища правителя считался настолько священным, что «насту-
пать на порог ставки вождя запрещалось под страхом смертной каз-
ни» (29). 

Духов, нечистую силу, как упоминалось выше, привлекла 
княгиня Джаннатхан Урусбиева, чтобы отвадить, с их помощью, 
чуму от Баксана 

Перемещение из мира мертвых в мир живых представ-
ляет частный случай способности социального лидера перемещать-
ся из одной области мироздания в другую. 

В данной связи можно вновь обратиться к образу князя 
Камгута Крымшамхалова. Ореол почитания окружал его личность 
не только при жизни, но и, как говорилось, посмертно. В народе 
существовало убеждение, что Камгут находясь в гробу, оставался 
живым. В случае опасности для местного населения, он внезапно 
появлялся на коне, отражал врага и снова возвращался в склеп (30). 
З.М. Улаков приводит легенду, согласно которой Камгут умер от 
оспы и был похоронен вместе с конем и оружием. «В случае напа-
дения врагов стоило кому-нибудь, подойдя к его склепу, крикнуть: 

Тур Къамгъут бий, турур заманынг болгъанды, 
Басхан тары джау аскерден толгъанды. 

Вставай князь Камгут, пришло время тебе встать. 
Ущелье Басхана заполнило вражеское войско! -
как князь вылетал на своем коне из склепа, громил врагов и 

снова возвращался в гробницу. Но однажды некто нарочито вызвал 
Камгута, подняв ложную тревогу. С тех пор воин на зов являться 
перестал» (31). 

По карачаевским воззрениям, в некоторых случаях из мира 
мертвых мог являться родоначальник бийских родов - Карча. В яс-
ные дни его мог увидеть только бий Карча с голеньким младенцем 
появлялся на чудесной веревке, соединяющей Древо Жизни - Джур-
тда Джангыз Терек с Эльбрусом (оба образа - дерево и гора - марки 
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Осп мира) 
Как отмечает Л Е Куббель. «с переходом к раннеполитнче-

ским структурам сакрализация верховной власти в той или иной 
форме и степени - от прямого обожествления ее носителя до про-
стого восприятия его в качестве лица, наибольшей степени пригод-
ного для контактов с потусторонними силами, будь то предки или 
боги, - становится непременной чертой политической организации» 
(33) 

Толкование снов также выступает как одна из особых спо-
собностей вождей, правителей В песне «Бекмырзы, Кыйсыны» го-
ворится о способе, которым князь Бекмырза Тазретов гадает по 
снам о грядущих событиях Бекмырза говорит: 

к'ъартюрыбьпОаи мен акт. ой. эшитгенме, 
(Шугьупщту ж-юзге тергегендиж... 

Аны тииОен аишп. шорпасын ичмей ким жатса, 
Кёрюр кьыиьииыгъыи тнниюнде, MI. кёреди (34). 

От cmaptfce наших я с. /ышсп, 
Ие.юро ту1>а за сто (других) почитачи... 
Кто ляж ет, съев его мясо. но. не пробуя шорпы'. 
/ ряОущее во сне он увидит. 
Князь видит во сне волчью шубу отца с оторванными рука-

вами и разрушенный отцовский замок и сообщает, что предприня-
тый им и его товарищами набег окончится несчастьем. 

Способностью толкования снов обладают князь Хадагжук 
(песня «Джансоховы»), князь Басханук (песня «Басханук») и другие 
представгггели «белой кости». Добавим, чю подобной способно-
стью наделялись и эпические вожди Так, вождь нартов Ёрюзмек 
узнает о беде, случившейся с нартским селеньем, именно во сне 
(35). 

О лечебных свойствах биев (лечение княжеской слюной) 
мы упоминали вьиие. Здесь уместньгм представляется провести па-
ралле.и) с обрядом врачевания больных французскими королями 
(36), чтобы указать на распросгранеииость подобных представле-
ний 

Обращали внимание и на такую «привилегию» социального 
лидера как господство над природными стихиями (обряд вызыва-
ния дождя при помоши князя у карачаевцев и обряд вызвания дождя 
с использованием тела предводителя у хазар). 

Перечисленные семь «особых» свойств, способностей, ко-
^̂ ечно. не исчерпывают всех возможностей, которыми традиционное 

Шорна - национальное блюдо, мясной бульон особого гршютовления. 
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сознание наделяло вождей, правителей На наш взгляд и изложенно-
го в определенной степени достаточно чтобы уяснить степень са-
крализации фигуры социального лидера Сакральные позиции в дан-
ном случае несут, помимо прочего, явную идеологическую нагруз-
ку. и тем самым, тесно связываются с позициями собственно погес-
1арно-политнческими Можно сказать, не просто связываются, а 
сплавляются. Особые свойства и способности правигеля наряду с 
местом, которое ему отводится в космологии и космогонии, и осо-
быми обстоятельствами рожде1шя («божественная» инвеститура), 
выступают «свидетельством и подтверждением способности )тих 
вождей к управлению» (37) 

* * * 

Религиозная . «окраска» потестарно-политической идеоло-
гии карачаевцев и балкарцев смущать исследовагеля не должна, по-
скольку традиционное общественное сознание религиозно по своей 
сути Противоречия в традиционных вогзрениях - кажущиеся Об-
щественное сознание той зпохи органично по своему характеру, оно 
примиряет мифологическое и реальное, рациональное и иррацио-
нальное Механизм этого «примирения» заключен в чрезвычайно 
развитой системе знаков-символов .Лбсурдное, к примеру, с точки 
зрения нашего здравого смысла утверждение о рождении человека 
от волка или зачатии от солнечного луча вовсе не свидетельствует о 
примитивности мышления наших предков, отсутствии у них здраво-
го у ма Такое утверждение становится понятным, если исходить из 
того, что образы «волк» или «солнечный луч» являют собой симво-
лы. которыми оперируют традиционное сознание в попытке моде-
лировать мироздание и объяснять явления в нем происходящие Бу-
квальное же, «филологическое» понимание древних преданий, ска-
заний, легенд в данном случае ничего не даст 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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.тишь атодом недоразумения lloiiec гчуГчжий анали! позволяе! обнаружить в мифах 
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ГЛАВА III 

АТРИБУЦИЯ 

Практически каждая социальная роль в традиционном об-
ществе наделялась маркирующим ее знаком-символом Атрибуты 
эти являются, с одной стороны, выражением общественной осоз-
нанности данной роли как таковой, а с другой - отражением самого 
факта выделения общественной функции, носителем которого вы-
ступает атрибутированная роль. Атрибут роли-функции в процессе 
развития общества может пережить саму роль и обслуживать другие 
социальные роли*. 

В целом, «символика власти и ее институтов направлена 
на демонстрацию характера власти в роли гарантии, целостности 
и благоденствия коллектива» ( I). Такова основная функция атрибу-
тов власти. Если роль носителя власти была сакралиювана, то не-
редко сакрализация затрагивала и атрибут этой роли: знак-символ 
при этом выступал в качестве «заместителя» самой роли, i е. атри-
бут был связан со своим «хозяином» теми же миаическимп, энер-
гетическими узами, которые связывают с телом его отделенные час-
ти - «заместители». 

Знаковая система, обслуживавшая noTecTaptm-
политическую сферу, проявлялась в разл1;чных областях - в матери-
альной культуре, языке и т д Соответственно, вырабатывались и 
различные формы атрибутов власти и властных отношений. Тему 
данной главы авггор полагает изложить в соответствии со слелу!о-
щей классификацией 

- материальные атрибуты, - т е знаки-символы, выступаю-
щие в материально-вещной форме (одежда, оружие, жилише, погре-
бальные сооружения, инсигнии и т.п ); 

- р»ггуально-обрядовые атрибуты, которые демонстрируют 
именно статус социального лидера, 

- вербальные атрибуты, которые предсгавлены в виде ппу-
лов, эпитетов, званий; 

- геральдические знаки-атрибуты, 
- этические атрибуты - нормы поведения, которых обязан 

придерживаться социальный лидер и которых допжны придержи-
ваться другие члены общества по отношению к социальному лиде-
ру, этикет; 

К иримфу, корона в про1плом выступала как атрибут монарха и обслуживала имен-
но эт>' социальную роль; ныне короной венчают победителей различных конкурсов 
(напр., смотров красоты) т.е. иные социальные роли. 
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- эстетическая атрибуция или эстетический эталон - иде-
а л ь н ы й образ, эга-юн внешних свойств, которым наделяется соци-
апьный лидер и которому должен соответствовать претендент на 
в л а с т ь 

Как видим, атрибуты выступают в различных формах: ве-
iijcBO'' (материальные), словесной (вербальная), изобразшельной 
(1еральдичсская). образной (этическая и эстетическая), действенной 
,рит\ально-обрядовая) Часть этих атрибутов, как правило, всегда 
реально сопутствует мосигелю власти (вещевая, словесная, изобра-
зительная, действенная формы), а чгють как бы предполагает сопут-
авовать, ею правитель незримо наделяется (образная форма) 

§ I. МАГЕРИ.ЛЛЬНАЯ АТРИБУЦИЯ 

Рассматривая знаковую номенклатуру выраженную в вещ-
ной форме, мы исходим из того, что «всякий типический образ (чи-
новник. зрелый человек, старик, нищий и т д ) как в реальности, так 
и в фoлькjюpe представляет не только заданную систему норм и 
предписаний, но и строго определенный набор вешных атрибутов» 
и того, что «именно они, при общей ориентации культуры на зре-
лищный подход к миру, создавали «социальный портрет» человека» 
(«) 

Ниже мы остановимся на трех группах знаков-атрибу"гов, 
выраженных соответственно в одежде, оружии, пофебальных со-
оружениях 

ОДЕЖДА. Необходимо отметить, что в оде-кде, прежде 
всего .мужской, в рассматриваемое время атрибутивные признаки 
проявлялись не особенно четко По крайней мере, такой вывод про-
истекает 1Г5 совокупности археологических и этно! рафических дан-
ных. которыми мы в настоящее время распологаем (в письменных 
источниках до XVIII в включительно практически нет каких-либо 
упоминаний об одежде карачаевцев и балкарцев) Тем не менее, мы 
можем говорить о том, что указанные атрибуты все же имели место. 

Важнейшим аксесуаром мужской одежды вплоть до XX в. 
являлся пояс В XV1II-X1X вв пояса в значительной мере геряют 
свой «национальный облик» вследствие весьма сильного лагестан-
ского влияния практически на все районы Центрального Кавказа, 
что В1юлне объясняется ролью Дагестана как одного из крупнейших 
ремесленных центров Кавказа (2). В результате наплыва изделий, 
более высококачесгвенных и более тонких, изящных по изготовле-
нию, а также деятельности самих дагестанских мастеров в горских 
селеньях, местные пояса теряют свою специфику. Уходила из памя-
т?; 'дрода и семантика символики на наборных поясах. 
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Кара- 1аево-балкарское наименование бляшек мет позволило 
В М. Батчаеву выдвинуть предположение, что это - трансформация 
тюркского слова «бсто - лицо (3) Это тфедположение тем более 
обосновано, что переход «б» в «м» - явление весьма распространен-
ное в карачаево-балкарском языке* Само же слово бет несет и та-
кую смысловую нагрузку как «честь, совесть» (ср. рус «потерять 
лицо») Подтверждением гипотезы В М Батчаева служит и то. что 
на некоторых древнейших карачаево-балкарских гюясных бляшках 
действитепьно встречаются антропоморфные изображение 

У тюрков раннего средневековья количество блжлек на на-
борных поясах, их форма, орнаментация, размещение несли в себе 
систему закодированной информации о социальном статусе облада-
теля пояса (4). Пояса являлись «важнейшим атрибутом воинского 
рыцарского достоинства» и «различие в количестве б.тяшек и их 
подборе означало разное общественное (в основном военное) поло-
жение» (5) По замечанию С А Плетневой, «право на ношение поя-
сов любых составов определялись не общественным и экономиче-
ским положением воинов и не их возрастом», а «для этого нужны 
были, видимо, достижения в военном деле Только военная слава 
давала воину наивысший ранг» (6) Естественно будет предполо-
жить, что военная слава доставалась, прежде всего, наиболее удач-
ливым военным предводителям чаше и больше, нежели рядовым 
воинам, в особенности, когда в обществе наметилась явная соци-
альная дифференциация и роль военных предводителей, которыми, 
как правило, были вожди Это по.южоше - полностью применимо к 
карачаево-балкарским бимм. 

КМ. Текеев выделяет семь компонентов карачаев1> 
балкарской одежды, в которых нашла отражение социальная диф-
ференциация 

а) легкие бешметы (къатал) с нагрудными карманами 
(кекрек хурджун), обрамленными позументом «носили представи-
тели высших сословш"!»: их низ по бокам имел треугольные вырезы 
длиной 25-30 и у оснований 20-25 см искусно разукрашенные n.ie-
тенкой из шелковых ниток-чилле халы «ЛОили такие ка'гталы м̂  
дорогих восточных шелков и полноясывали дорогиvin серебряными, 
отделанными и чернью и позолотой гюясами» (7); 

б) черкеску (чепкеи) «высшие социальные слои иоси.ш и1 
белого сукна» (8). 

Напр., в именах: Тинибск - 'Гинмек, Джамбстг - Джаммот, Ка-мболат- Каммолат и 
т.п. 
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в) у бурок (джамчы> хлюбимым цветом молодежи из выс-
ujiix слоев был белый Этот цвет четко подчеркивал принадлеж-
н о с т ь к высшей социальной группе» (9); 

г) потленкп. обшитые снаружи сафьяном (сахтиян уюкь) 
«носили . в основном социальные верхи» (10), 

д) серебряные или золотые пояски для повязывания ного-
ВНЦ (ышым бау) <<были характерны лишь для социальных верхов» 
(11), 

е) обувь-чарыкъ «носила в Карачае и Балкарии только со-
циальная знать, и изготовляли их только из крашеного сафьяна» 
(12): 

ж) большие шелковые платки с кистями, расшитые по все-
му полю шелковылит нитками тою же цвета (в основном белого, 
бордового) - чилле джаулукъ - в будние дни носила «лишь самая 
высшая социальная верхушка» (13). 

Как видим, гюнятия социальной престижности довольно 
глубоко проникли в общественное сознание карачаевцев и балкар-
цев. выражением чего и выступала маркировка социальных ролей в 
предметах быта, в данном cлy^^ae - в одежде. Примеры, приведен-
ные К М Текеевым, ярко иллюстрир> ют это Правда, в одном слу-
чае, ею утверждению, что чувяки-чабыры - «были обувью непри-
стижной» и их «в основно.м носили социальные низы» (14). кажется, 
противоречат данные фольклора, однако это противоречие, очевид-
но. несущественно 

Об одежде, пожалуй, можно добавить еще следующее 
1~олов1Юй убор в мужском костюме к началу XIX в практи-

чески не сохранил атрибутивных элементов Последние сохрани-
лись частично JHiwb в женском головном уборе (окьа бёрк). Пред-
став и гс;1ьницы бий-ского сословия носили расшитый золотыми и 
серебриными 1штями окъа-берк с острым, конусовидным верхом, 
увенчанным шишаком, а в налобной части \ крашенным венчиком 
По мнению исследователей, женский го.!Ювной убор сохранил алан-
ские и кипчакские элементы Гак. венчик связывается с аланами, а 
шишак - с киичаками Известно, что в \1 \ « кипчакская знать но-
сила шишаки украшенные розезками из 30jro4eHOTO серебра, а в це-
лом среди тюркско!! знати бытовал богач о орнаментированньиТ го-
ловной убор с острым верхом (15). Археолог X X Биджиев выдви-
ч\л прелгюложе11ие, что один из женских головных уборов, фраг-
менты которого им найдены у се.пения Карт-Джурт, возможно, при-
'̂адпежал представительнице карачаевского кяжеского рода Крым-

'"амчаловых (предположение исходит из сходства изображенного 
ьеичике знака с родовой тамгой Крымшамхаловых), Крымшам-

а̂ло1(!л же проживали именно в Карт-Джурте (16) Необходимо от-
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метить, что островерхие головные «юры бытовали не только у кип-
чаков, но и у а-пан. 

Обувь издавна у многих народов также содержала элемен-
ты социальной атрибуции Не были здесь исключением и народы 
Северного Кавказа К иримеру, у адыгов по цвету обуви можно бы-
ло определить принадлежность к тому пли nnoviy сословию (князья 
носили обувь красного цвета, зажиточные люли - желтого, а кресть-
яне - черного»(17) 

Автор XVU в Эвлия Челеби отметил, чго черкесскпс мурзы 
носили красную сафьяновую обувь «меспы» (у карачаевцев и бал-
карцев «месси:'>) (18) Аналог этому можно найти в Карачае и Бал-
карии В старинной песне «Тагаркан» сафьяновая обувь связывается 
именно с князьями / 
Иммо.тт да ерге - ттшге Имлккит (Крымшамха иш) 
чаоаоы скачет впсрх-ант 
/н'си миигси тору аОж ирни Загоняя .'iiciktro Mv/wnmi 
»рыт<)ы П()ка!1,тая но сафьяновым 
imLnu'UH сахОини чаГщиа чупякалг 
<>•10 inaiihini<)hi (19) спой кияж ескии ит. 

В фамильном предании Хачировых юворится. что и\ родо-
начальник Дауле. сын закавказского владегеля. пришел в Карачай в 
красных сапожках, что, как указывается в предании, являлось при-
знаком княжеского звания (20). 

Устойчивая связь обуви красного цвета с принадлежностью 
к аристократии у народов Северо-Западного Кавказа (в т ч у кара-
чаевцев и балкарцев! на наш взгляд, может свидетельсгвовать о ре-
ликпах византийского влияния Как известно обувь и плащ именно 
красного (пурпурного) цвета являлась одним из атрибутов визан-
тийских правотелей. от которых эта мода распространилась на со-
седние народы, в том числе и кавказские Так было, например, в 
средневековой Армении Историк V в Мовсес Хоренаци пишет в 
своей хронике «.Лрташес же жалует Аргаму обещанное второе 
место, также венец, усыпанный яхо»гтамн, пару серег для ушей, 
красную обувь (выд мной, - Р Х ) для одной ноги» (21). Другим 
отличительным знаком владыки Византии «был золотой ромб (тав-
лион) на пурпурном (выд мной. - Р X ) плаще императора Ближай-
шие его сподвижники носили пурпурные ромбы на белой одежде» 
(22) Мода fia тавлионы также широко распространилась п проникла 
в Аланию. Как отмечает Т Д Равдоникас. такой элемент алтайской 
одежды как квадратная (ромбовидная) нашивка-украшение возника-
ет «под влиянием византийской моды, как подражание . 1аблио-
нам» (23) Вполне вероятно, что к эпохе визатийского влияния 
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уходт обыч'й народов Северного Кавказа, по которому только 
представители jHaiii имели право носить обувь (мужчины) и платье 
(жентнны) красног-о цвета. Как отмечает Е И Студенецкая, крас-
ный цвет платья был «сословным признаком костюма женщины из 
феодальной среды», наряду с высокими шапочками, корсетами, хо-
дулями и нарукавными подвесками (24) 

Ходули были неотъемлемой принадлежностью наряда ка-
рачаево-балкарской княжны Н Ф Грабовскин, гостивший в одной 
из таубийских семей Балкарии, отмечаеп, что тамошние «женщины 
высшего сословия ходят не иначе, как на низеньких ходулях, ходу-
ли эти по большей части деревянные, но бывают и серебряные, уст-
роены они из двух стременообразных дощечек, высотою в 3-4 
вершка, к которым сверху прикреплена третья плоская дощечка, 
длиною в 5-6 вершков; эта последняя дощечка имеет форму подош-
вы или просто четырехугольника; по середине ее прикреплен ре-
мень. в который всовываю'1 ногу, становясь на ходули» (25) 

Еще одним непременным атрибутом девушек княжеского 
сословия в Карачае и Ба-чкарии являлся корсет, называвшийся чуба 
Как отмечает Е Н Студенецкая, корсет «носили девушки из княже-
скттх семей, а также дочери наиболее почетных кара-уздепей» (под 
послелними, очевидно, надо понимать сырма-узденей, т е. «почет-
ных уз.теней») (26) 

Сословным признаком, как отмечалось, в бийском женском 
костюме являлись длинные нарукавные подвески из ткани, расши-
тые галуном, золотыми и серсбряныуш нитям1т 

ОРУЖИЕ закже нерецко несло атрибутивные признаки 
Военные функции биев oбycлaвливaJm то, что оружие выступало 
как ва-кный вещньп"1 атрибут, а сакральный ореол, которым наде-
лялся княжеский сан часто приводил к сакрализации бийского ору-
жия Оно иногда Г101\чало не только особое наименование или лич-
ное и.мя, но и наделялось свойствами, независимыми от воли его 
владельца, т е. как бы имо.ю свой «характер». 

В карачаево-балкарском фольклоре неоднократно упомтща-
егся сырнын - волшебный клинок эпических героев Сырпын вождя 
мартов - Ёрюзмека обладал особым свойством если его вынуть из 
ножен, то он не может быть вложен обрапю в ножны без того, что-
бы обагриться кровью (27) Встречается еще одно название подоб-
ного волшебною клинка - сюлпюгюр 

Оружие князей Карачая и Балкарии. их афибут. именова-
loch. сарыьп.улакъ (букв «желтоухий», «с желтыми ушкамих). Са-

рык\лак имелся, по преданиям, у безенгневского князя Басханука 
fXV'll в.), V верхме-балкарского князя Жабо улу Бекмырзы (28) 
I . наименование «сарыкулак» употреблялось и по отношению 

135 



к oniecipejibHOMV оружию [locjie.Aiicc v князей мменова^тось еще 
«алгьпмы» (букв « Ч О Л О Ч О Н Ы Г Р ; ) В песне «Огара Кубаноныч» га-
кнм оружием наделяется князь Лсланбек 
Oiipu, i) Ожюиюсхаи' (lupa. о .•остЮпи! 
Ке iMCCi'Hc' он аппытыны Fx ni сам не шк шь пчкоо) 
берсеиг и (Xifi amihuuhi, 
Amij.uiKin aimhnuhiiihi. ( ги/х./иклцип штыты. 

То, что я и виды оружия имскчцпе особое наименование, 
связываюгся с эпическими героями (сырнын, сюлпю1юр) и биями 
(сарыкулак. ал гынлы I конечно, не случайно Как не случайно почти-
тельное отношение к оружию великих воинов и правителей у мно-
гих народов мира 

Согласно легенде, небесный меч bbiji дарован богами IVHH-

скому вож;1Ю Аттиле для покорения мира (29) Чудесное оружие, 
имеющее coociвенное имя было у .)егендарного короля Артура (меч 
Калтбурн, шит Придвсн. копье Рои) (30) Герой нюса «Беончмьф» 
обладает 'лсгаринным XpymiiHroNr лучшим из славных, клинков на-
следных» (31) 

Ор\жию знаменитых предводителей поклонялись и народы 
Кавказа Автор XIII в аль-Гаркави сообщает, что табасаранцы по-
CTpoHjm часовню в скале, где хранился меч, расп|Х)сграняви1его ис-
лам в Дагестане, арабского полководца Масламы ибн Абдумалика 
(\'!11 в ): «Меч же вынут из ножен и прислонен к стене в этом мих-
рабе Совершают к нему паломничество только в белой о-^ежде. а 
если к нему направится кто-нибудь, в одеянии окрашенном в какой-
либо цвет, го начинается дождь и ветер, так. чго деревни вокруг не-
го едва не погибают Поэтому на дорогах к этому храму поставлены 
сгражн, которые не пускают тех, кто идет смотреть меч в цветной 
одежде» (32). 

Даже в Х1\ в аварцы верили в особые свойства оружия ве-
ликого вонна Чтобы обеспечить урожайность, они прибетали к сле-
дующему ритуалу. «После молитвы читают Коран в мечети или 
идут домой, и читают там Через несколько времени, - : пишет О 
Караулов - мулла выходит с шашкой, а лучштиТ ученик с флагом 
(эта шашка и флаг, оставленные Абу-Муслимом, распространите-
лем магометанства). Тог.та выходят и другие жители По тфочтении 
молитвы мулла размахивает шашкою, и все остальные бросают 
камни, стараясь попасть в кувшин, если кувшин разбиваегся на 
мелкие куски, будет >рожай>.> (33). 

Сакрализованное оружие, таким образом, приобретает са-
мостоятельное бытие, выступает «заместителем» своего хозяина, 
помотает людям влиять на природные явления и само можег нака-
зывать людей, насылая на них стихии. 
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Есть веские основания считать, что в древиостн оружие вы-
ступало свя1ценн(1н инснгнией власти. Причем такая традиция, оче-
11И.ано имеет корни в i луоокой архаике, в том числе кавказской. 
В И Коненкова выдвигала предположение, что знаменитые бронзо-
вые Tonopvii Кобанскои культуры «служили, видимо, и жезлами 
символами власти представителе!! родоплеменной знати» (34). В 
другой своей работе исследовательница пишет; «Характерным ору-
жием, и видимо, символом социального отличия (выд мной, -
Р X ) была булава с каменным роговым или бронзовым навершием» 
(35) Ана.1огично1 о мнения, но уже применительно к оружию знати 
раннесредневековош псрио.аа (на примере северокавказских тюр-
ков), придерживается X X Биджиев. Относительно тюркских топо-
ров V1I1-X11 вв . исследованных им в Центральном Предкавказье, он 
отмечает «Они п{Х)исходят из памятников культа, посвященных 
феодальной верхушке Топоры, используемые феодальной вер-
хушкой и ря.товыми воинами, резко отличаются Представители 
феодальной вер.чушки были вооружены пышными и настоящими, 
Сч)евыми топорами, а последние рабочими и рядовыми топорами» 
(36). 

Примеры сакрализации оружия (в данном случае - защит-
ного) иривс>дит в своей недавней работе М Д Каракетов, собравший 
значительный материал по Карачаю В селении Карт-Джурт у клана 
Мударлары фамилии князей Крымшамхаловых хранились кольчуга, 
некогда принадлежавшая, видимо одному из предков зтого клана 
')та кольчуга (кюбе) висела на стене самого почегного месга в доме 
хо)яина - тёр Кольчуга (Мудар кюбе) использовалась в ритуале 
благословения дружинников Её «окунали в хмельной напиток къан-
бура (букв «кровяная бура») и этой кольчужноГ| водой окропляли 
голову боевой лощади (урушчу ат) и дpyжин^n^кoв (иррейчи, са-
райым-эр)» Эга священная кольчуга хранилась в Карачае вп.̂ ють до 
XX в (37) Опять же обратим внимание, что речь идет именно об 
оружии биев 

Оружие наиболее выдающихся правителей, видимо, пере-
давать по наследству не полагалось. Очевидно, именно этим объяс-
няется то, что князья-вонны Камгут Крымшамхадов и Айдебол бы-
ли захоронены вмес1е со своим оружием 

Если речь зашла о таких материальных атрибутах как ин-
сигнни, то здесь видимо нельзя не упомян\ть о нерстнсвых печатях 
- мухур (от араб сиечать, печатка» (38)) 

Необходимо отметить, что карачаево-балкарская сфраги-
стика до сих пор специальному изучению не подвергалась, что зна-
чительно затрудняет освещение данного вопроса Тем не менее, со-
хранившиеся оттиски мухуров позволяют сделать определенное 
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представление о них. По крайней мере, мухуры первой трети XIX в 
были однотипны: как правило, на них помешалась фамилия, имя и 
отчество (по-арабски) владельца, изредка печати украшались орна-
ментом Такие мухуры скрепили осенью 1828 г прошение карачаев-
ских верхов на имя генерала Эмануэля («приложивши перстнями 
чернильные знаки») (39) 

Значение печатей-мухуров в прошлом, видимо, было вели-
ко. Именно этим можно объяснить, что они упоминаются даже в 
нартском эпосе карачаевцев и балкарцев В сказании «Как Ёрюзмек 
убил Красного Фука» есть эпизод: низложив владыку мартов Крас-
ного Фука Ёрюзмек, становящийся новым вождем нартов. снимает с 
пальца Фука золотую перстневую печать 
Къьпьи Фукну JCU аууб Красный Фук (от страха) 
кьа1гы1нды. штерт сотаиис. 
ИармагъыпОа ачпыи мухур На памце ) него бы./ ю.ктит 
болгъанды. мухур. 
А лтын мухурун Ерютек Зо. кшюй му\ур вжч себе 
тгъапОы (40) Ёрюзмек. 

Этот акт. надо полагать, означал переход власти над нарт-
ским народом от Фука к Ёрюзмеку 

В другом сказании обладательницей мухура называется же-
на Ёрюзмека - «мать нартов» Сатанай (41) В данном случае, види-
мо, нашло свое отражение та роль, которую в качестве общесгвен-
ных лидеров нередко играли женщины в древности, у карачаевцев и 
балкарцев Это предпо.110жение подтверждается предания.ми о кмя-
гине-во1ггельнице .Зурум-бнйче, боровшейся с иноземными за.хват-
чиками, о княгине Гошаях. имевши!! собственный замок и т а (42). 
Можно допустить, что в далеком прошлом карачаевцы и балкарцы 
сохраняли тюркскую традицию, которая уделяла женщине немало-
важную роль в общее!венной жизни «Женщины у тюркских наро-
дов, - пишет А.Н. Кононов. - в доисламское время, а в отдельных 
случаях и позднее, занимали весьма высокое положение в обществе, 
стояли во главе племен и государств, приии.мали участие в битвах, 
пирах и т.п. (43)». 

До ислами:5ации некоторые влиятельные женщины в Кара-
чае и Балкарии, видимо, добивались припитегии иметь собственные 
печати, что, вероятно, и отразилось в эпическом ска;',аими о Сата-
най 

Имеющиеся данные позволяют yiBep-i;aaib. чю в 1рсьн1)с1и 
печати имели не арабское наименование «мухур;. а собственно 
тюркское. Так, в фольклорном наслед1И1 карачаевцев встречаются 
упоминания о печатях, называвшихся семен-билкир (печать «Семе-
нов» - сборщиков дани?) и къа.мта-бнлкир (шаманская печать'') 
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(44) Е$ид11мо, коренное слово «бнлкир» - печать, позднее было вы-
теснено арабским занмствовамием. 

В роли инсигнии в древности, как указывалось выше, могло 
выступал ь 11 ор\жпе. Эту же функцию, очевидно, выполняла у кара-
чаевцев рит-уальнып посоч лжик-эллей-таякь (букв, «суставного 
предка ПОСОХ") который при ритуале клятвы назывался янтлы-
тяякъ («посох клятвы») Один из таких посохов хранился у князей 
Крым1иам\алоБЫ\ (клан Мударлары), завернутый в упоминавшуюся 
выше священную кольчугу .Мулар-кюбеси На связь посоха с носи-
телем власти указывает не только то. что он хранился у князя, но и 
то, что длина его должна быть обязательно равна росту главного 
князя (къанкъар тенгли) (45), Эти обстоятельства косвенным обра-
зом указывают на то, что упомянутый посох выполнял функции ат-
рибута-пнсигннп власти Ритуальный его характер связан с универ-
сальными представлениями о посохе как символе активного, муж-
ского начала, т е. культом плодородия 

На примере атрибутов царской власти v древних майя В А 
Гуляев отмечаег «Эти инсиг нии как воплощение магической силы 
царя по управлению различными явлениями прпроды должны были 
обеспечить благополучное выполнение сельскохозяйственных работ 
и тем самым процветание всей сграны Но они же, с другой сторо-
ны. призваны были внушить окружающим мысль о божественном 
характере царской власти, обеспечить беспрекословное повинове-
ние царю, убедить подданных в незыблимости и вечности установ-
ленных свыше порядков» (47) В известной мере, аналогичные 
функции выполняли и инсигнии бийской власти в Карачае и Балка-
рии 

Инсигнии - оружие символизировали власть и могущество 
вождя, правителя, его статус как первого военоначальника, главного 
лица в воинской иерархии По замечанию того же В.И Гуляева, то-
пор в качест ве такого атрибута власти бытовал у майя, африканских 
иоруба. и даже у царей Ilf династии Ура в древней Месопотамии 
(48) С) топорах «кобанцев», средневековых тюрков вьш1е мы упо-
минали 

11нси1ним - печати, видимо, символизировали фажданскую 
власть биев как администраторов (олиев и некхудов). 

Ннсигния - посох, очевидно, связана с сакральным статусом 
карачаево-балкарских князей, которые, как мы постарались показать 
во второй главе данной работы, выступали в качестве «посредни-
ков» между людьми и миром божеств, могли влиять на природные 
стихии и, следовательно, на благополучие общества. 

Проводя эту классификацию, автор вовсе не претендует на 
строгость и завершенность Она достаточно условна не только в 
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силу слабой изученности этого вида атрибутов (в данной paooie онц 
впервые, применительно к карачаевцам и балкарцам, рассматрива-
ются специально) Дело в том, что в реальности фчнкиии этих си^. 
волов нередко пересекались и, помимо, функций, на которых они 
«специализируются», они могли нести дополнительную, функшю-
нальную нафузку, которая, в свою очередь, являегся основной .для 
другой фуппы атрибутов. На пример, инсигния-оружие могла быть 
связана с сакральным статусом правителя (т е со «специа;и1зацней» 
инсигнии-посоха), а инсигния-посох восприниматься и как символ 
гражданской власти (т е нести функции инсигнии-печати ) и т л По-
этому еще раз хочется подчеркнуть, что наша классификация доста-
точно условна и, возможно, в дальнейшем будет нуждаться в более 
тщательной разработке 

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ СООР>^ЕНИЯ В них традиционно 
присутствуют атрибутивные признаки, что характерно для многих 
народов, в том числе и тюркских Известно, что, например, на тер-
ритории Тувы в средние века была выработана своебразная иерахия 
погребальных сооружений, соответствующая социальной иерархии 
Для высших слоев возводились мощные храмы-усыпальницы, для 
менее знатных лиц - орнаментированные «саркофаги» из мрамор-
ных и сланцевых плит, \ для рядовых воинов - простые каменные 
оградки вокруг могил (49) 

Социальный статус пофебенного отражался в типе погре-
бального сооружения и у народов Центрального Кавказа Именно о 
социальном характере склепов мусульманских князей Куоадиевыч 
(Северная Осетия) пишет, например, исследователь В .4 Тменов О 
том же характере карачаевских и балкарских склетюв-кешине свиде-
тельствуют работы X X Биджиева и И J\1 Мизиева. Основываются 
они на многочисленных археологических этнографических и иных 
материалах, перечисления которых мы избегаем, вследствие специ-
фики данной работы 

Усыпальинцы-кешенс являются, пожалуй, наиболее ярким 
атрибутом социального статуса бийского сословия К нач h)80-x п 
археологами в одном Карачае было зафиксировано 57 склепов Из 
них 5 представляли на1емные прямоугольные каменные сооружени-! 
с двухскатны.ми крышами Для торной местности л и посмертные 
хоромы представляются весьма вн>1пительиыми а.тна их лохол1гг 
до 6 метров, ширина - до 4-х. высота стен .ао .3,5 метров (с крышей -
до 6-ти) До 70 см доходила толщина счен Мавзолей, таким обра-
зом. возвышался на высоту двухэтажного дома Остальные 50 скле-
пов (полусклепы по И М Мизиеву) являли собой четырехугольные 
и многоугольные сооружения без перекрытия (50). 
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Этн склепы сосредоточены в пя1и могильниках Эль-
Дж>Р'е (Баксанское ущелье), Джамагате (Тебердинское ущелье), 
Хур^уке и двух - в Карт-Джурте (Кубанское ущелье) Примечатель-
но, 410 во всех этих селеньях находились резиденции князей 
Крымшамхаловых (в Карт-Джурте и Эль-Джурте), Урусбиевых (в 
Джамагате), Дуловых. Казневых, Коджаковых и др (в Хурзуке) В 
то же время у большого селенья Учкулан, где князья не проживали 
вовсе, полностью отсутствуют и склепы В свое время на это уже 
обращал внимание X X Биджиев «В пользу принадлежности скле-
пов в окрестностях села Картджурт а также полное отсутствие их в 
соседнем селении Учкулан, если учесть, что в первом в изучаемый 
перио.! (XIV-X\'IU вв , - Р X.) жили наиболее мопщественные ка-
рачаевские фамилии . а во втором - рядовые семьи» (51) 

Поскольку население было этнически однородным, то и 
способ захоронения тела был одинаковым и у знати, и у простых 
общинников они хоронили покойников в деревянных гробах-
колодах, изготовленных из куска ствола, распиленного на двое, и 
вы.вдлбленны\ изнутри, так, что одна половинка являла собой ложе, 
другая - крышку гроба Однако социальный статус покойного под-
черкивался и здесь Об этом говорит инвентарь, сопровождавший 
умершего Знать хоронили с дорогими украшениями из серебра, 
ценных камней, парчовых тканей, дорогими головными уборами и 
т л Рядовых людей в потусторонний мир сопровождал скудный 
инвентарь - небольшое железное колечко, пряжка, кресало, желез-
ный ножичек, ножницы и т п (52). 

С исламизацией и вне.чрением шариага с его )га.1итарными 
>становками изменяется способ погребения, псче!ает инвентарь и 
гробы, ухолят н прошлое склепы 

Есть основания предполагать, что атрибуция социального 
характера проявлялась и в предшествующий усыспальницам - ке-
шенс период когда основным типом захоронения для всех социаль-
ных ipyrm аы;ю 1рунтовое с наземными каменными выкладками 
1»орма лих выкладок была круглая (иногда овальная) и прямо-
угольная Сог ласно сообщению, любезно с.целанному авгору проф 
X X Ьитжиевым, .могилы с прямоугольИ1.1ми выкладками встреча-
ются реже, чем с круглыми При этом сам погребальньн1 обряд в 
otxxix типах могил одинаков Разница в формах каменных выкладок 
при c.ihhCTBe гю1 ребального обряда (т е и этническом единстве) на-
водит на noiipv)c о причинах этого различия Поскольку этнический 
фактор отпадаег (гюгребения карачаевские или балкарские), то. оче-
видно, различие обусловлено факт1)ром социальным Тот факт, что 
могил с прямоутльными В1.1к.1адками значительно меньше, наводит 
на предположение, ч и они, возможно, принадлежат к знат1г Такое 
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предположение прелставляется вполне вероятным потому чго у 
TKipKOB Цетральноп Амш. которые также делали круглые и квал-
ратпые (прямоугольные.) каменные выкладки вокруг могил, первые 
предназначались для рядовых людей, вюрые - для .5нати. O I H O C H -

тельно этою В И Ткачев mmiei: «У кочевников Южной Сибири и 
Центральной Азии погребения обкладывались цепочкой камней, 
имеющс)! видимо, начальное значение изолирующего (о1де.;1яющего 
покойного от мира живых) иояса. форма которого со временем ус-
ложнялась и приобрела смысл социальной дифференинаиии пря-
моугольные в плане выкладки окружали могилы зна1ных чле-
нов рода, круглые - могилы простолюдинов» (выделено MHoii. -
РХ)(54) . 

Ж'Н.'ТИЩЕ -являлось важным объектом социальной агри-
буции Каменные башни замки ба.'1карской (замок Жабоевых, замок 
.Лбаевых и др ) и карачаевской (баитя Гошаяч Крымшамхаловой у 
сел Кызыл-Кале, ее же башня у Эль-Джурта и др ) знати полностью 
или частично сохранились до наших дней Необходимость в их по-
стройке была вызвана, конечно, в целях обеспечения беюпасностп 
от внешних врагов В то же время, важным могивом их возведения 
являлось и стремление обезопасить себя от своих поданных Бии и 
примыкавшие к ним в социальном отношении «почетные» уздени 
не допускали, чтобы «черный народ» возводил себе башни-за.мки и, 
тем самым, приобрел самостоятельность Родовые замки биев. та-
ким образом, выступали не только средпвом зашиты от внешних и 
внутренних врагов, но и важным материальным атрибутом княже-
ской власти и могущества В качестве закого агриб>та они стали 
выступать с того времени, ко1да их возведение стало привилегией 
знати 

«Развивающиеся местные общества получают в XV'-XV 1 вв 
более благоприятные условия для дальнейшего развития феодаль-
ных огношений. - отмечает ИМ Мизиев - К тгому времени, веро-
ятно, появляются крупные феодальные решденции типа Курнаят-
ского замка, замка Джабоевых, Замка Зылги» (55). Говоря о башен-
ных сооружениях XVl-XVTII вв. (башни .Лбаевых, Малкаруковых, 
башня Гошаях, башня .Л^мирхана и др.), указанный автор обращает 
внимание на то, что «все они расположены уже не в горах на недос-
тупных уступах и вершинах, а в самих аулах в окружентт рядовыч 
горских жилищ». По его мнению, зто «свидезельствует о том. что 
феодальные отношения прочно вош.чи в жизнь иаро.аа» (56) Вопро-
са о феодализме в Карачае и Балкарии мы коснемся в следующей 
главе. В данном же случае для нас важен вывод исследователя о 
то.м, что все эти сооружения принадлежали местной знати и явля-
лись их резиденциями, а не просто вьпюлня.т исключительно 
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ф у н к ц и и элементов общественной обороннтельной системы Речь 
п^ет о том. 410 знать монополизирует право на обладание замками и 
башнями 

§ 2. РИТУАЛЬНО-ОЬРЯДОВАЯ АТРИБУЦИЯ 

Высокий статус социального лидера, лиц, принадлежащих к 
юсподсгвующей верхушке, не мог не пол>ч1пь своего выражения и 
в такой важнейшей сфере как ритуально-обрядовая жшнь. Карачае-
во-балкарские материалы убедительно показывают ту большую 
роль, которую играли представители знати в этой области бытия 
традиционного общества. Более того, во многих ритуалах бий зани-
мал не только важне1(шее, но и центральное место «Общей чертой 
всех такого рода ритуалов. - оз мечает Л.Е. Куббель, - следует счи-
тать то. что участники полагают их развивающимися как в сакраль-
ном., гак и в профанном мире, и, следовательно, действующими ли-
цами в них выступают в равной степени люди, предки и божества 
Таким образом, всякий раз подтверждается сакральная санкция вла-
сти и более НЛП менее сакральный характер ее носителей» (1) 

Имеющиеся в нашем распоряжении данные позволяют ут-
верждать, что прак"-| ически в каждой форме обрядности - свадебной, 
похоронной, ннпцнацинной и др.» - имеются элементы, атрибути-
рующие роль социального лидера, лица, прннадлежаше1х> к правя-
щей ipvnne. 

СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОС ТЬ В качестве атрибутивных 
признаков в данном случае высгчпают те элементы, которые отли-
чают свадебную обрядность биев от анало! ичной обрядности ос-
новной массы общинников 

Таких признаков можно вьтделигь четыре и ниже мы кос-
немся их 

i Различие между «белой костью^> и «черным народом» за-
ключалось в суммах брачного выкупа (къалын. т е. калым) 

Согласно карачаево-балкарским алатам у князей «по древ-
'1CMV обряду КШ1ЫМ заключался в 15 предметах 5 крестГзянах, 5 
Штуках железиы.ми вещами и 5 осга.ч1.11ых предметах, сенокосной 
е̂млн. которая бы стоила одной служанки, двух быков п двух лоша-

дей» i2). 
В 1807 г . ггосле эпидемии чумы, адатом было установлено, 

"'ю бигг уплачггвагот за левушкх ка.1ым в размере 500 руб. а за вдову 
- ЗОП (уздени должны были платить соответственно 220 и 150. кре-
"oc'i ные крестьяне - 150 и 100 руб ) (3) 

В дальнейтеч суммы калыма неуклонно возростали и ди-
по 1>00-800 р\ б (за девушку у узденей - 300 руб.)(4). 
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Н Ф Грэсовский, побывавший ма бмПском свадьбе в 1>алка-
рни уже после ее [фисоелинения к России, сообщает, что «лиц!». 
принадлежащие к сословию ravoMH (Sj. платят oi 700 до 1000 руб 
серебром, а фамилия таубиев Урусбиевых. как исключение. '50(1 
руб лииа простого сословия - не свыше 300 руб.>̂  (6) Как видим, 
если 18 60 лет XIX века бийский калым nospoc в 2-3 раза с 500 (1807 
I ) до 10iX)-1500py6 (1869 г ), го за JTO же время у.нденскиГ| иалым 
чуть более чем на 13, Налицо была тенлемция к увеличению этого 
разрыва, что косвенным образом свидетельствует об усилении мо-
щи аристокрапи!, росту их социального стагуса. дальнейшем воз-
вышении ?натн над простым народом 

2 Разной была и продолжительмость свадьбы у биев и ря-
довых общинников Н Ф Грабовский сообщает, что «гю приезде в 
дом жениха, свадебное веселье, если жених таубий (вычелеио 
мной, - Р X ) продолжаегся дней 10-1,̂ . простой же народ веселится 
дней семь>; (7) О большей продолжительности бнмской свадьбы 
свидетельст вуют и полевые материалы, собранные автором, олии И5 
наших информантов сообщал, что свадьба у Крымшамхаловых 
(клан Ачахматлары) длилась около двух недель. Сто.1ь .длительное 
празднество, вошедшее в обычай, призвано было еще рат по.1черк-
нуть могущество и значимоегь /белой кости->. 

3 В отличие от ироспишродья. у биев девушку в дом жени-
ха сопровождала специальная свита, обязательно состоявшая из 
трех лиц Это были днгиза - воспитательница (агалычка) княжны, 
или «за неимением ее. вообще женщина из простого класса чем-
нибудь заслужившая доверие и некоторое уважение семьи невесты» 
(8) рабыня - л е т (или кьаряуш) и один холоп «из более прибли-
женной к дому невесты семьи» т е слуга из крепостной срелы. ко-
торого Н Ф Г рабовский называет джемхагаса (9) 

Эта свита находилась в доме новобрачного от одного года 
до трех лет По истечении этого срока дигиза в(1вращалась дo^юй 
Перед возвращением она обязана была устроить пиршество для топэ 
аула, в котором находилась все это время (т е аула жениха) Со-
стоятельная ди| иза должна была 

- сварить пиво и бозу*; 
- зарезать одного быка и це.шком сварить ею в большом 

котле, 
- зарезать и сварить целиком 10—20 баранов (къой-уча): 
- приготовить от 30 до 50 столиков (тепси) других различ-

ньрс кушаний (10) 

Шциональный хме.тьной напиток, 
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На это пмршество Р ДОМ 1ауб11я-жени.\а приглашались все 
^^vжчины селения Дигчза посылала в дом каж-дого родственника 
.^ениха по олмомч оарану, кувшину пива и дош. части других 
олюд В свою очередь, каждый из участников данного пиршества 
обязан был сделать ответный подарок дигиче простой народ дарил 
по I короне, женич - от 10 до .50 коров. 100-200 баранов и полную 
шелковую олсжл> остальные таубий - по одной Jюшaди. Кроме то-
го. дигиза полумала всю шерсть баранов и 1пк\ры зарезанного за 
время ее пребывания в ломе гаубия скота Джемхагаса воврашался 
10М0Й вместе с дишзой, получив от жениха одежду, полное воору-
жение и лошадь с седлом ( И ) 

4 С момента выхода замуж представигельнииы княжеского 
сос.ювия. по обычаю, должны были избегать появление на публике: 
-•они вообше ник\да не показываются» (12) 

ПОХОРОННАЯ ОБРЯДНОСТЬ также представляет оп-
ределенньи! интерес в свете рассматриваемой темы. 

Люботл1ен ритуал принесения соболеиювания бииской 
семье, KOTopbu'i !1(юводили лииа узденского сословия Соболезную-
шие приходили к лому % мершего и за 20-30 luai OB до его Bopoi вы-
страивались цепочкой друг за другом и. держась ,ia полы идущего 
впереди, причитает 
У 'аи шп'тбт. миирыпыi. Уай киязь наш, .•осшхЧт mvu 
Ah-nan ceih'e Ожачыаыз Жертвой» тебе наша t>yw(i 
Vail. < 'tifmni. Сарни. Сарышш. Уай, п.тч, чшч, п.тч. 
У>111. ()hipxaii м кы114ы6ыз. Vail, г.иитых высота. 
Уаи, сорыи. сарын. сарыиай. Трясется наша Оуша 
Сн'е.'ибиз (шер ти1>Ь<>. Уай. тач. тач. шач. 
Ажан-о.жиныбьп Зр-Н 'ур Кости иашы по&зелтые. 
Уай. трып. сарын. сарыиай. ('о гхех наших сторон ca.ueii-
Aii биинбнз. Х(Н1ыбыз xo.iM 
Ail-баи сен.\' (Ужаныбыз. Уан. тач. тач. тач. 

Ail князь наш. хан наш. 
Жертш тебе наша ihuta 
(13) 

, К сожалению, сохранились лгш1ь скупые упоминания о том. 
чю, в случае сме{Ути бия шапку его наследника бросали в пешеру 
(14) Во вто(Х)й главе пре,гпагаемой вашему вниманию работы автор 
уже рассматривал ишчение образа пещеры в космологических 
представлениях карачаевцев и балкарцев. Очевидно, бросание шап-
ки в пещеру являло собой ритуальную имитацию воврашения в ло-
но Матери-земли (напомним, что у пещеры был зачат родоначаль-
ник карачаевских князей Карча). 
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Места захоронения выдающихся биев сакрализовывались 
Выше мы упоминали об обычае принесения даров к мавзолею Кам-
гута Крымшамхалова у Эль-Джурта Вызван этот обычай был наде-
ждой получить заступничество, и, видимо, «подпитаться» магиче-
ской энергией кут Налицо была тенденция превращения усыпаль-
ницы в святилище, на что указывает наличие таких характерных для 
святилища черт, как испращивание блага через принесения даров 
(по сути, жертвопринощений) Здесь, как нам представляется, уме-
стным будет привести замечание Л А Дицесса, писавщего, что, 
«несомненно, из таких хором предков-мертвецов и развивались 
языческие храмы» (15) В этой связи можно напомнить, что, к при-
меру, «первоначальное формирование христианских культовых зда-
ний теснейшим образом связано с кладбищами и гробницами, раз-
вивавшись в значительной мере из часовен над гробницами муче-
ников» (16) То же самое явление наблюдалось и в мусульманских 
регионах, где усыпальницы разного рода религиозных знаменито-
стей превращались в святилища-мазары (17) Даже в наши дни мо-
гила безымянного «святого человека» (шыйыч адам) у карачаевско-
го селения Хурзук продолжает служить объектом поклонения, ис-
прашивания благ и т п 

Почитание могилы Камгуга находилось в полном соответ-
ствии с древней тюрко-монгольской традицией Так, по представле-
ниям монголов, некая неведомая сила останавливала людей, нахо-
дившихся чересчур близко к месту погребения Чингаз-Хана, а 
«места, где находятся могилы правителей, всегда считались у мон-
голов священными и запретными» (18) 

В похоронной обрядности князей у карачаевцев и балкар-
цев (как и ряда других тюркских народов) использовались два са-
кральных цвета - белый и голубой (синий) Не случайными пред-
ставляется такая деталь историко-героической песни «Ачей ул> 
Ачемез», как упоминание того факта, что тело погибшего в Карачае 
крымского хана было обернуто в голубой войлочный ковер (кек 
кийиз). Это становится понятным, если учесть, чго «TOjibKo знатные 
члены рода или господствующего племени у тюрков имели право на 
голубой и белый цвета в одежде и жилище, спмволизир1)вавшие 
близость к верховному божес! ву» (20) 

Сакрализован был и белый цвег В нартском эпосе сохра-
нилось упоминание о том, что эпические богатыри на поминкач 
приносили в жертву коня белого цвета «Они (нарты) не ведали ipy-
сости и смерти Когда кто-либо из них (все же) умирал в бою, го ои 
становился близким к Тейри Тейри земли и летом, и зимой, и в 
лод, и в жару освещал его могилу (оба) Когда K T O - J H I O O умирал, ба-
тыры-нарты не забывали его могилу Когда кто-либо резал скот, то 
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долю мяса относил на его могнлу До пяти лет в месяц Хычауман 
(май) резали белого коня, разводили костер возле могалы и трапез-
ничали Танцевали вокруг могилы Давали клятвы, каялись» (21) 
Полробность описания наводит на мысль, что мы здесь имеем не 
СТ0Л1.К0 мифологический, фолылорныи сюжет, сколько этнографи-
ческий в прошлом действ1Ггельно имевший место. Фигурирование 
коня в данном случае вовсе не случайно В прошлом карачаевцы и 
балкарцы хоронили своих вождей с конем, на что указывает, на-
пример. предание о князе .Лйдеболе (22) В карачаевском народном 
соннике образ коня связывается со смертью, и по сей день. Есть 
весьма серьезные основания полагать, что участие коня в карачаево-
балкарской похоронной обрядности имеет традицию, уходящую 
корнями в древнетюркскую среду Так, раннесредневековые болга-
ры хоронили своих вождей с мечом и конем (полная аналогия с по-
хоронами Айдебола) (23) 

«ЦАРСКИЙ ИНЦЕСТ» Под этим термином в этнографии 
подразумевается одна из форм (по Л Е Куббелю «специфический 
вариант») р1ггуального конфликта, сущность, которой заключается в 
сознательном нарушении вождем, правителем, табу на родственные 
браки «Правитель, совершая любого рода нарушения табу, тем са-
мым демонстрирует свой отрыв от коллектива, свое возвышение над 
ним» (24) Однако, этот акт не односторонен Он связан с осознан-
ной обществом и признаваемой последней инаковостью статуса со-
циального лидера Отс^'тствие санкции за нарушение табу со сторо-
ны общества объясняется не столько могуществом вождя (против 
него можно восстать или, в конце концов, убить его), сколько при-
знанием со стороны общества права вождя на такое нарушение Та-
ким образом, речь идет о двух встречных процессах с одной сторо-
ны, претензия на особый статус «сверху», с другой - признание та-
кого сгатл'са «снизу» Преградой между этими потоками является 
coциaJ^ьнaя норма (в данном случае экзогамия) и она устраняется 
ритуальным конфликтом (в данном случае «царским инцестом») 

Практика брачно-семейных связей внутри карачаево-
балкарской «белой кости» знает множество примеров брачных сою-
зов. которые заключались внутри одного рода-тукума (тукъум). По-
•"евые материалы свидетельствуют, что бийские рода нарушали эк-
зогамию вплоть до XIX в включ1пельно. Так, Тууган Крымшамха-
-''ов (клан Лчахмат-лары) был женат на Кябахан Крымшамхаловой 
(клан Г'илясганлары), Джамбот Крымшамхалов - отец той же Кяба-

- на Крымшамхаловой (клан Сосранлары), внучка упомянутого 
Д^амбота-Джампого вышла замуж за Каншаубия Крымшамхалова 
'<пан Ачахматлары), Ёлмесхан Крымшамхалова (клан Сосранлары) 
' 'а Алия Крымшам.калова (клан Гилястанлары) и т д. (25).В этой 
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фамилии не допускались браки лишь между двумя кланами (атау-
лами); Мударлары и Сосранлары 

Та же картина наблюдалась у второго по влиянию княже-
ского рода Карачая - Дуловых Карачаии Г илястановна Дудова была 
замужем за Дудова же ( клан Апсуалары)(26) Зафиксированы браки 
между Дуловыми и представителями ветви тех же Дуловых - Ай-
сандыровыми (Мингкоевыми) Шмауха Мамушевич Айсандыров 
был женат дважды и обе его жены (Нахан и Гезау) были из рода Ду-
ловых (27) 

Примеры подобного рода можно продолжать, однако мы. 
пожалуй, ограничимся этим, чтобы не утомлять обилием имен. 

В то же самое время, в XIX в в среде узденства строжай-
шим образом следили за поддержанием запрега на браки не только 
между представителями одного рода (тукума), но и частично между 
представителями разных родов, входящих в один союз родов (къау-
ум) В § 2 первой главы мы приводили случай, когда изгнанием из 
Карачая и позорным столбом обернулся брак д,'1я Л Салпагарова и 
М. Байрамкуловой, фамилии, которых входили в один союз-каум В 
1898 г на сходе фамилий, входивших в Шадибековский каум (кста-
ти, наименее кровнородственный из всех каумов) было подтвержде-
но, что тукумы, входившие в этот каум (Хубиевы Хачировы, Бид-
жиевы и др ) не будут родниться посредством браков (28) 

Столь явная разница в отношении экзогамии между биями 
и узденями вовсе не являлось следствием «самоугтравства» знати 
Об этом мы говорили в самом начале. В то же время, в некоторых 
работах встречается попытка объяснить столь сложное явление как 
«царский инцест» весьма упрощенным образом Так, в историко-
этнографическом очерке «Карачаевцы» это явление объясняется 
следующим обраюм: «Редкие случаи нарушения экзогамных запре-
тов встречались, главным образом, в среде высшего сословия 
Стремясь сохранить «чисготу крови», княжеская фамилия Крым-
шамхаловых предпочитала искажение традиционных обычаев наро-
да» (29). Обвинение в адрес Крымшамхаловых в данном случае ни-
чем не оправдано, хотя бы потому, что у князей существовали свои 
собственные (сословные) фалиционные обычаи, когорыс не обяза-
тельно должны были и в принципе не могли полноа ью совпала! ь с 
народными обычаями Требовать от сословия (в данном случае 
княжеского) не придерживаться сословных обычаев бессмысленно, 
поскольку эти обычаи формируются сословным сознанием, а oes 
сословного сознания нет и сословия 

Кроме того, объяснение «царского инцеста» стремлением 
«к чистоте крови» сводит это объективное, закономерное явление к 
субъективным влечениям, 'гуть ли не капризам той или иной ари-
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сгокрагической фамилии. Естественно, что ни упрека в адрес 
Крымшамхаловых, ни такого объяснения нарушения экзогамии мы 
принять, в этой связи, не можем Но и обвинять авторов указанного 
очерка было бы несправедливо, поскольку в годы, когда он готовил-
ся к изданию, всесилен был пресловутый «идеологический перст», 
указующий, как и о ком необходимо писать историю Да и речь, 
собственно говоря, идет не об этом очерке и его авторах, заслуги и 
вклад которых в отечественном кавказоведении общепризнанны 

Имеющиеся, правда, весьма скудные, материалы позволяют 
предположить, что у князей были выработаны собственные ини-
циацнонные обряды Фрагменты такого обряда, проводившегося у 
Айсандыровых (ветвь карачаевского княжеского рода Дуловых), со-
хранились в памяти старожилов Мы излагаем этот обряд в том по-
рядке, который автору был любезно из;южен канд филол наук 
Н М Кагиевой, записавшей и частично опубликовавшей этот обряд 
Он проводился, когда княжна достигала возраста, позволявшего ей 
появляться публично (9, 13, 15 лет, т е в нечетные годы) В обряде 
участвовали 12 мальчиков. 9 из которых должны были быть кров-
ными родственниками девочки Она вставала в их круге держа в ру-
ках два серебряных подноса, на каждом из которых стояла чаша 
(кубок-кумган'.') с вином и по шесть маленьких серебряных рюмо-
чек (чагыр оймакъ. - букв «винные наперстки») На голове ее стоял 
большой кубок с вином Каждый из стоявших вокруг нее 12-ти 
мальчиков должен был пустить стрелу вверх и успеть, пока она не 
коснется земли, подбежать к подносу и, налив в рюмочку вина, вы-
пить eio. Пустую рюмочку - «наперсток» - он надевал на газырь 
Так проделывал поочередно каждый из мальчиков-участников об-
ряда, пока не опустеют все 12 рюмочек (количесгво последних со-
ответствовало количеству мальчиков) После этого отец (или бли-
жайший родственник девочки) уго1дал старо'ииин, присутствующих 
на обряде, вином (чагьыр) из чаит (кубка), стоявшей на голове де-
вочки. которой также полагалось самой отведать этого вина. Затем 
девочка снимала обувь и танцевала на подносе Обряд, как видим, 
был сложен, прохождение через него было весьма тяжелым испьпа-
мпем ,1тя хрупкого возраста Однако, пройдя его. она переходила в 
возрастной разряд, позволявшей ей участвовать в публичных тор-
жесп-.ах (той) т е после я о ю обряда она считалась девушкой. Не 
до.тжен удивлять сто.п. ранний возраст, как 9 или 1.> лет, поскольку 
княжеское сословие устанавливало для себя возрастной порог дли 
перо.ота из одной возрастной категории в другую более низкий, 
нежели у основной массы общества, у <1черного народа». Например, 
согласно поленым, материалам, у карачаевских биев был более низ-
кий порог брачно1о возраста, нежели у рядовых общннников По 
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преданию, почти ребенком знаменитая княгиня Гошаях была взята в 
жены Камгугом Крымшамчаловым, после смерти, которого она поо-
чередно стала женой его младших братьев - Кантаубия и Эльбузду-
ка 

Различие возрастного порога в инициационных обрядах, 
имевшее место между знатью и простым народом, было призвано 
играть ту же роль, что и «царский инцест», т е роль атрибутивную 
Оно в очередной раз гюдчеркивало наличие у князей собственных 
этических норм, отличных от простонародья и демонстрировало 
право биев на обладание этими нормами Данная форма ритуально-
го конфликта (мнициацион-ный обряд проводится не так и не в та-
ком возрасте, как у всех) также свидетельствовала о возникновении 
и разв(ггии внутри общества корпоративного (сословного) сознания 
со своей собственной шкалой эстетических, этических и прочих 
ценностей Если уж коснулись эстетики, то можно напомн»ггь, что у 
бийского сословия, например, плоская грудь была одной из важных 
черт эстетически идеальной женщины Огсюда и обычай «заковы-
вать» девушек-бийче в корсеты, который бытовал у знати и сосед-
них народов - кабардинцев, осетин Наблюдательный Н Ф Грабов-
ский, присутствовавший на княжеской свадьбе, заметил, что девуш-
ки «затянутые в свои корсеты, имеют зачастую совершенно одина-
ковый объем как в талии, так и в плечах, бледное ли1ю и плоскую 
грудь» (30) Неразвитость фудей лишала женщин из бийского со-
словия возможности кормить ребенка материнским молоком и это, в 
свою очередь, вызвало к жизни другой обычай - отдавать ребенка 
«на кормление» (и воспитание) женщинам княжеских родов А от-
сюда до аталычества - один шаг (отметим, что аталычество на Се-
верном Кавказе бытовало только среди народов, имевших свое кня-
жеское сословие, у вайнахов, к примеру, его не было вовсе (31)) 

§ 3. ВЕРБАЛЬНАЯ АТРИБУЦИЯ 

Социально-потестарная терминология карачаевцев и бал-
карцев содержит категорию наименований, связанных с атрибуцией 
социальных ролей и инсппугов власти 

Рассмотрим первую группу указанных наименований Ее 
можно условно разбить на зри подгруппы 

1. Сословные звания, т е наименования, маркирующие 
принадлежность лица к тому или иному сословию (аналог русским 
сословным званиям «дворянин», «мещанин», «крестьянин», «казак» 
и т п ). Как правило, они приобретаются с момента рождения и оп-
ределяются происхождением. 
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2 Должностные звания (частные титулы) - наименование 
должностей, которые занимает индивид (не питать с наименованием 
профессии); например, «президент», «мэр», «начальник» н т.п , 

3 Общие тнт)лы - <<определенная форма обращения к но-
сителям того или иного звания» (1). (например, обращение «Ваше 
величество» к монарху, «Ваше преосвященство» - к епископу и т 
п) 

СОСЛОВНЫЕ ЗВАНИЯ. Данная категория терминов от-
ражает сословную структуру социума. Для начала необходимо, на 
наш взгляд, напомнить наименования самих сословий 

Высшим сословием считалось «белая кость» - акъ-сюек, 
которая подразделялась (в Карачае) на две категории биев (бий) 
или таубнев (таубий) - i е, «горских князей» и чайка (или тума) 
Соответственно, в зависимости от принадлежности к той или иной 
категории, аристократ с момента рождения являлся обладателем со-
словного звания «бий» (таубий) или «чанка» (тума) В Карачае 
встречается еше одно упом1пшние наименование знати - хомачары 
(хомачарла) (2) 

Такое деление общества было традиционно тюркское Это 
архаическое противопоставление позднее сменилось првтивосос-
тавлемпсм бий - уздень (бий-ёзлен), что отразило значением биев в 
«белом кости» и значение узденей (категории относительно свобод-
ного слоя населения). 

Наименование «черный народ» (къара-халкъ) >'ходнт кор-
нями в тюркскую традицию (3), еше в Тюркском каганате VI-V11 вв 
простолюдье именовалось «черным народом» (кара-буяун)(4) 

Сословная фуппа лично зависимых людей именовалась в 
Карачае кулами - кьул (букв «раб»). На деле же эта группа состоя-
ла из двух сословий: действительных рабов ( общее название «ка-
зак» («карауаш»), которые имеют и другие названия джолсуз-
кьул - букв «раб не имеющий пути»; джулдузсуз-къул т е. «без-
звездный раб», «башсыз-кул» и т.п i и крепосгных крестьян (общие 
названия «джарджур» и «чагар» («чагъар >). в свою очередь под-
ра:5деляющиеся на джоллу-къул букв «путный кул», «юлгюлю-
къул» - «кул, обладающий долей» и ти ) (5) В Балкарии для этих 
двух сословий существова^ти юлько два из выше приведенных на-
званий: кре1юсгной крестьянин именовался чагар (чагъар), а раб 
назывался казак (къазакъ): женщины, именовались карауаш 
(къарауаш) (6) Карачаевская социальная терминология сохранила 
наиболее архаичное содержание слова «кул», которым обозначался 
всякий юридически зависимый человек В древнетюркскую эпоху, 
по замечанию ЛИ Гумилева, основным содержанием понятия 
'кул» являлось <аюдчи11енис чужому» (7) Кулы в «черный народ» 
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не входили. Таким образом, слово «кул» являлось в Карачае сослов-
ным званием человека, принадлежащего как к сословию крепостных 
крестьян (джоллу - или юлпояюкулов), так и к сословию патриар-
хальных или домашних рабов (джолсуз - или юлпосюзкулов) В 
Балкарии такими званиями были соответственно - чагар и казак (ка-
рауаш) В случае, если кул (как правило, крепостной) выкупался на 
волю или освобождался по инициативе хозяина, то он переходил в 
сословие азат-к> лов - нечто вроде русских черносошенных кресть-
ян Эта категория крестьян соответствовала ку мыкским азатам (8). 

Уздени (ёзден) к концу XVIII - началу XIX вв имели свою 
градацию и соответственно - «внутрисословные» звания: 

а) сырма-уздени (другие наименования; сынлы-уздени, 
т е «почетные уздени», уллу-узденн, т.е. «большие уздени») своего 
рода «первостепенные уздени»; они представляли все узденское со-
словие в Княжеском тёре, 

б) кара-узлени (или тюз-узденн - «простые уздени») - уз-
дени «второй степени», ими была основная масса «черного народа» 
и самого узденства, 

в) саранма-уздснн (или сарайым-уздени) - служилые уз-
дени; эта категория, как правило, формировалась irj свободных лю-
дей поступивш1гч на военную службу к общине и князю; из них 
формировалась дружина (9), 

г) тёбен-узденн (или сыйсыэ-уздени) - обедневшие уздени 
Эти звания употреблялись, как правило, внутри сословия 

«чермого народа», по отношению же к «белой кости» все они вы-
ступали 1ЮД сословным званием «уздень» (йден) 

Бий Это сословное звание в тех или иных вариациях (бай. 
бей) встречается у многих 1юркоязычных народов: кумыков, ногай-
цев, казахов, киргиюв, турок и т д. В древности этот термин, оче-
видно, имел значение «господин», «господь», «владыка» и лишь 
позднее приобрел значение «князь» На это. в частности, указывает 
то, что этим словом карачаевцы и балкарцы титуловали своих богов 
(например, Умай-бипче - эпитет богини Умай) Этот титул впервые 
фиксируется в имени знаменитого карачаевского князя Каншаубия 
(Каншау-бия) Крымшамхалова. жившего, судя по имеющимся дан-
ным, в XVII веке 

Звания «бий» удостаивался не всякий предсгавитель «белой 
кости», а лишь тот, у которого оба родителя пр1шадлежали к бий-
ским родам 

Очевидно, вначале термин «бий» являлся должностным 
званием и лишь позднее приобрел значение звания сословного Та-
кое явление в мировой практике имело широкое распространение 
Так. понятия «герцог» и «граф» вначале являJIиcь должностными 
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з в а н и я м и , употреблялись по отношению к областным королевским 
наместникам* Лишь позднее они стали званиями сословными 

В документах XVII в карачаевские и балкарские князья 
упоминаются под термином «мурза» (мырза) Карачаевского «мур-
3V Ходзяку» встречают русские послы в Мегрелии в 1639-1640 гг 
(10). Этот титул сохранился в карачаево-балкарском именнике: 
Мырзабек, Бекмырза, Мырзакул. Али-Мырза и т п. Этот титул 
представителей аристократии имел широкое употребление в Золо-
той Орле, государстве Тимуридов, Ногайской орде и т.д Происхо-
дит он от арабского «амир» (предводитель, повелитель) и персид-
ского «заде» («сын, потомок») «принц», «княжич» (II). 

В Балкарии представителей княжеского сословия именова-
ли еще васият Происходи! это наименование от имени родона-
чальника балкарски.ч князей Басията. по легендам считавшегося 
родным братом Бадилята-родоначальника дигорских князей-
бадилятов По мнению И М Мизиева, это сословное звание может 
быть связано с наименованием печенежского племени «баси» в со-
ставе хазарских и печенежских племен (12) Аналогом этого со-
словного тигула в Дигории является «бадилят» 

Те представители «белой кости», у которых отец принад-
лежал к би-ям. а мать - к представителям низших сословий в Кара-
чае наделялся сословным званием чанка или тума (13) Царская 
администрация после присоединения Карачая к России рассматри-
вала вопрос о возможности признания российского дворянского 
звания за обеими категориями «б€.той кости», причем чанка рас-
сматривалась как разновидность биев Комиссия для разбора со-
словных прав горцев Кубанской и Терской областей считала воз-
можным «утвердить в потомственном дворянском сословии , кара-
чаевского племени: бии с видом его чанка» (14) 

К биям (таубиям) в Карачае принадлежали Крымшамхало-
вы, Дуловы, Карабашевы (15). в Балкарии - Абаевы. Айдеболовы, 
Бийкановы, Жанхотовы. Барасбиевы, Малкаруковы, Келеметовы, 
Кожаковы, Баймурзаевы, Урусбиевы, Суншевы, Шакмановы, Ша-
хановы. Кучу ковы (16). Чанка имелись только в Карачае, к этой ка-
тегории «белой кости» принадлежали Магометовы (ветвь Крым-
шамхаловых). Айсандыровы (ветвь Дуловых). Шахановы (ветвь 
балкарских таубиев). Магаяевы и Калахановы (из кумыкской знати), 
Те\п1рбулатовы, Коджаковы, Казиявы, Чипчиковы (ветвь Коджако-

Так, например, во Франкском государстве термин «граф» обозначал представиге-
пей ЦБШральной власти на местах, наделенного административными и судебными 
®>пномачиями. - см. Истс^ия Франции (под ред. А.З. Манфреда). М., 1972, т. 1, с. 61. 
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вых), Алаевы (ветвь Казиевых), Гюргоковы, Катевы. Бийбертовы 
(17) 

В Карачае встречаются и другие сословные звания, напри-
мер, «къула» («князь»); джур, диге (18) 

Из сказанного видно, что между «черным народом» и «бе-
лой костью» лежала пропасть, гораздо большая, нежели между 
«черным народом» и кулами Если кул мог выкупиться на волю и 
приобрести статус полусвободного общинника, т е войти в сосло-
вие «азат-кулов» или «азат», то представитель карахалк никогда не 
мог обрести звания бий или чанка 

Сословные звания относятся, прежде всего, к социальной 
терминологии Однако они частично совпадают и с потестарно-
политической терминологией, вследствии чего мы и коснулись их 
(Термин «бий», например, изначально являлся должностным звани-
ем и обозначал главу племени и лишь позднее употреблялся в каче-
стве сословного звания) 

Таким образом, в XVII - первой трети XIX вв различные 
источники фиксируют в Карачае и Балкарии следующие сословные 
звания: 

I. Сословие «белая кость» (акъсюек) или хомачары (хосма-
чарла - Карачаи): 

а) бий, таубий, мурза, къула, диге (Карачай), 
б) чанка, тума(Карачай) 
П Сословие «черный народ» (кьарахалкъ) 
а) первостепенные или почетные уздени-сырма-ёзден, сый-

лы-ёзден, уллу-ёзден (Карачай), 
б) «рядовые», простые уздени-къара-езден, тюз-ёзден, 
в) служилые уздени - сарайма-ёзден или сарайым-ёзден 

(Карачай) 
III Сословие крепостных крестьян 
а) вольноотпущенники - азат, азат-къул; 
б) джоллу-къул, юлполю-къул. чагьар 
IV Сословие патриархальных (домашних) рабов 
Джолсуз-, или юлпосюз- или джулдузсуз-къул, кьазакъ 

къарауаш (жен ) 
В Балкарии (в основном в собственно палкарском обще-

стве) существовала сословная категория д&асакчы (д\аса1съчы) по 
своему статусу распологавшаяся между «черным народом» и сосло-
вием к-репостных крестьян (19). соответствовашая карачаевским 
азат-кулам 

Из сказанного можно сделать вывод, что сословные звания 
в Карачае и Балкарии были двух видов обшесословные звания (ла-
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рример. хомачар. акгьсюек) и внутрисословные звания (бий и чанка 
внутР" сословия «белой кости» и т п )* 

Наименования сословных званий, как показывает их анализ, 
ведуг происхождение из древнетюркской среды Выше уже упоми-
налось, что термин «кул», например, известен уже в эпоху Тюркско-
го каганаы. От чисто тюркского корня «ёз» (сам, свой, собствен-
ный) образовался термин «ёзлен» (уздень), имеющий также значе-
ние «красивый» (20) Титул «диге» - сословие, по предгюложению 
М Д Каракетова, связан с древнегюркским тигин/тегин/текин - ти-
т у л о м наследника престола Тюркского канагата, бытовавшим также 
[1 в Хазарском каганате (21) Косвенным подтверждением такого 
предположения может служить то. что тит>'л «текин» сохранился в 
памятнике древнетюркской рунической письменности, обнаружен-
ном в районе Архыза (22), а также гидронимике Центрального 
Предкавказья Как указывает X X Биджиев, в Отрадненском районе 
Краснодарского края «и ряда других мест имеются реки под назва-
нием Тегин-Гигин» (23) Из чисто тюркского лексикона прилага-
те.)ьные наименования категорий узденства. «сырма» (чистый), 
сы11лы (почетный, уважаемый, святой), «уллу» (большой), кара 
(простой, черный), тюз (простой), тёбен (нижний), сыйсыз (непо-
четный), также названия категории зависимого населения джасак-
чы (от «джасакъ» - подать, дань), казак (обездоленный) и т д С 
тюркским миром связаны, как отмеча:юсь, и наименования сосло-
вий аксюек и карахалк. В исследовании нуждается происхождение 
слов «хомачар», «къула». «чанка». Слово «хомачар» (знатный чело-
век. аристократ), возможно, связано с монгольским миром, еслг1 ко-
рень термина «хома» происходит от монгольского «хомин», - «че-
ловек» (24) Однако, специфика данной работы побуждает нас воз-
держиваться от подробных этимологических изысканий и нам оста-
ется выразигь надежду, что специалисты-филологи в недалеком бу-
дущем дадут отвег на вопрос о происхождении упомянутых терми-
нов 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЗВАНИЯ Наименование должносги 
старшего князя (верховного правителя) в Х1У-ХУ вв. нам неизвест-
но Скорее всего, он носил традищюнный тюркский титул «*ан». 
По крайней мере, в XVH в в Карачае он бытовал Его носил родной 
брат князей Эльбуздука и Гилястана Крымшамхаловьрс (как указы-

То же самое было, на пример, и в царской России. Общесословным званием было 
«дворянин», а внутри дворянского сословия имелись свои звания (титулы): барон, 
•раф, князь, светлейший князь и т.п. Их обладателей иногда называют «титулован-
ным дворянством» в отличие от «нетшулованного» т.е. не имеющего таких внутри-
®ословных званий (титулов). 
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велось выше, с последними встречались в 1639 г русские послы, 
направлявшиеся в Грузию) - Каншаубий В песне, посвященной 
этому князю, его жена Гошаях заявляет 

Я жена хана Каишау, невестка Крьшшамха нмшх, 
Лочь князей Биберттых (25) 
Ханом титулуется князь Салат-Герий Коджаков, герой пес-

ни «Отара Кубановых», живший, по генеалогическим расчетам, во 
второй половине XVIII в. (26). В фольк;юрных материалах старший 
князь именуется термином «къанкъар», в котором можно видеть 
фонетический вариант титула хан/кан (27) Вторая часть этого тер-
мина «къар», очевидно, восходит к алтайскому языковому миру 
Известно, что у мадьярских племен, до ухода в Паннонию подчи-
нявшихся хазарам, одним из титулов вождей был «карха» (28) Воз-
можно, в имени легендарного карачаевского предводителя Карчи 
(Къарча) «къар» является корнем, означавшим слово «вождь» По 
крайней мере, в преданиях Карча выступает именно как вождь, пра-
витель 

С исламизацией титул верховного правителя стал арабским 
- олий (он бытовал, как выше отмечалось, также у адыгов и осетин) 

Старшины аулов в Карачае именовались титулом «некхуд» 
Командиры-десятники у карачаевцев носили звание чауш 

Не исключено, что этот термин восходит к тюркам раннего средне-
вековья По крайней мере, слово «чауш» некоторые исследователи 
связывали с термином джавмшгар <джавиш-гар''), которым у хазар 
обозначалась должность лица, заменявшего царя в государственных 
делах (29). Вполне возможно, что путем фонетических трансформа-
ций (джавиш-чавиш-чавуш), он сохранился вплоть до XV века, ко-
гда звание «чауш» (чавуш) фиксируется в Османской империи 
Хронист-серб Константин Михайлович, описывая турецкую армию 
того времени, пишет: «Каждый из ник держит в руках буздаван. т е 
булаву, побуждая к битве; называются они чауши, а где они быва-
ют, там, как бы присутствует сам султан (вспомним, что джавишгар 
у хазар замешал царя, - Р. X ) и потому их все боятся Их команди-
ра называют чауш-паша» (30). В государстве Шейбанидов (XVI в ) 
фиксируется чин «чауш», который упоминается наряду с другими 
воинскими чинами - ясаул. кушбеги, тиваджи (31) Fi позднем сред-
невековье звание «чауш» бытовало в Дагестане, в частности, у ку-
муков Тарковского шамхальства, где употреблялось для обозначе-
ния должности городового (32) В XV1 в в Кабарде фиксируется iv-
рецкий гонец с чином «чауш»; кабардинский князь Мамстрюк пи-
шет об этом: «а тот де чеуш приехал ко мне гостити» (33) Появле-
ние звания чауш в Карачае, таким образом, могло быть связано как с 
Дагестаном (Тарковским шамхальством), так и с Турцией (и Кабар-

156 



дой), НО, по всей видимости, наличие этого звания в Карачае связано 
с хазарским наследием 

Семен, как уже отмечалось выше, являлось наименованием 
должности сборщика податей, дани. Термин встречается в среде ка-
рачаевцев, а также известен (в форме «сеймен») в Крымском ханст-
ве (34) Данное слово также имеет тюркское происхождение. В свя-
зи с этим можно вспомнить наименование хазарского города Се-
мендер (35), а также тот факт, что до XIX века феодальную знать 
Кумуха в Дагестане, в ранне-средневековый период входившем в 
состав Хазарии, именовалась «смирдал» (семинденцы) (36) Тукум 
Семенлери существует в Карачае по сей день 

О должностных лицах, называвшихся бегеул мы упомина-
ли, в первой главе Напомним, что этот термин бытовал также в Да-
гестане и Кабарде Видимо, термин связан с тюркским словом «бе-
гиу» - утверждение, закрепление, что соответствует функциям, ко-
торые выполнял бегеул, следивший за исполнением решений инсти-
тутов власти 

Как отмечалось, арабское происхождение имеют наимено-
вания лолжности специального палача при Княжеском тёре - джал-
дат и главы духовенства - къады 

М Д Каракетов приводит карачаевский термин эбеккулукъ 
(«наследование»), корень которого лэбекку» можно связать с тюрк-
ским термином «ябгу» (37) Этим словом у древних тюрков обозна-
чалось одно из высших должностных ЛИИ Л.Н Гумилев пишет от-
носительно данной должности в Тюркском каганате: «Первым ли-
цом в государстве после хана был ябгу Собственно говоря, ябгу 
был вице-королем, и на эту должность чаше всего назначались чле-
ны царствующего рода» (38) Предположение, что кар -балк «эбек-
ку» (наследник) восходит к древнетюркому «ябгу», в определенной 
мере, представляется обоснованным Косвенным подтверждением 
этого служит наличие в карачаево-балкарском именнике потестаро-
нимов, бытовавших в Тюркском и Хазарском каганатах Так, имя 
родоначальника одного из крупных карачаевских каумов было Ша-
дибек Тюул «шад» в Тюркском каганате носили «принцы крови, 
имеющие в своем управлении уделы» (39) В Хазарском каганате 
шад был высшим после каг ана титулом, у облада1еля которого «во 
второй половине IX в вся реальная власть была в руках» и который 
в некоторых источниках именуется как «царь» (малик-мелех) хазар 
(40) Вторая часть указанного имени «бек» также тюркского проис-
хождения, с древних пор обозначал понятия '«правитель, господин, 
вождь, князь.» (41) Т»гт>л бек/бех зафиксирован в древнетюркских 
pvHHMecKHX памятниках Хумаринского городища Карачаево-
Черкессии (42) Карачаево-балкарское имя Инал, Иналук также вое-
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ходит к древнетюркской титулатуре Титул «инал» также за-
фиксирован в памятниках тюркской руники Карачая, в частности, в 
местности Токмак-Кая (43) 

Упоминающийся в фольклоре титул «хан» («канл, «къанкъ-
ар»), как отмечалось, также связан с древнетюркским миром Масса 
источников указывает, что этот титул бытовал у многих народов, в 
разное время обитавших на Северном Кавказе тюркютов, болгар, 
хазар, печенегов, кипчаков, алано-асских племен Автор X в аль-
Масудп сообщает, что правители алан носили нас.тедственный ти-
тул «кр. кндадж» В Ф Минорский полагал, что этот термин хазар-
ского происхождения (44) Очевидно титул трехчастен, состоит из 
трех компонентов кар (или кер) + кян (те хан, къан) + дадж О 
термине «кар» мы упоминали выше Также понятен термин «кан» 
Относительно компонента «дадж» .Л М Байрамкулов пишет, что 
это, возможно, слегка искаженное от «тадж» (персидского «венец, 
корона»), обращает внимание на то. что компонент «кер» бытовал у 
тюрков (например, Кер-Оглу, имя эпического гер<1я) (45) О бытова-
нии у алан VIII в титула «каган» (в форме «къакъан») пишет на ос-
нове сделанной им дешифровки рунических надписей проф М А 
Хабичев ^46) К Т1ггулу «каган» восходит карачаево-балкарское сло-
во «къагьанакъ»* (къаг ьан акъ/окъ, т е «каганское семя», «каган-
ский потомок»)(47). 

Популярным в роду князей Крымшамхаловых было имя 
Гилястан (фиксируется документально в Х\Т1 веке) Не исключено, 
что в 1T0M имени присутствует упоминаемый в источниках титул 
вождей мадьярских племен (входивших в свое время в состав Хаза-
рии), который звучал как «гила» (48) Этот компонент присутствует 
и в имени одного из нартских героев, которого звали Г илястырхан, в 
котором, очевидно, соединены два слова «гиля» -i- «тырхан тархан» 
(49) Т1ггул «тархан» в значении «благородный, знатный» употреб-
лялся у хазар (50) 

Приведенные примеры показывают, что традиционная но-
менклатура должностных званий карачаевцев и балкарцев восходит 
к хазарской эпохе 

ОБЩИЕ ТИТУЛЫ Данный вид тшулатуры в карачаево-
балкарских материалах прослеживается весьма слабо Известно, что 
обязательным по отношению к князьям было упофебленне обраще-
ния джюнюсхан - «господин»*. К лицам духовного звания обраща-

Употребляется в совр. кар.-балк. яз. в сочетании со словсм «ребенок» (сабий). 

* В фольклоре упоминаются и другие эпитеты с тем же значением: «джиге»/«диге», 
«майры». - Каракетов М.Д. Из традиционной обрядово-культовоИ жизни карачаевцев. 
М., 1995, с. 329, 330,331-332. 
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лись (и по сей день обращаются) «мубарек» (арабское «благосло-
венный») и <<'зфендн» (турецкое «господин»), К общим титулам 
восходят многие сословные звания-титулы Так, слова «бий» и 
«бийче» (в позднем значении «князь», «княгиня») вначале являлись 
общими титулами, изначально несли смысл «господин, господь» и 
употреблялись по отношению не только к вождям племен, но к бо-
жествам (51) Очевидно, таковым было и изначальное значение сло-
ва «чан», которое также употреблялось как эпитет верховного боже-
ства карачаевцев и балкарцев Тейри (тюркское «Тенгри»)(52). 

Ттулатура, как и вещные атрибуты власти, выполняла 
важную общественную функцию Во-первых, она должна была за-
фиксировать социальную иерархию и место, которое индивид в этой 
иерархии занимал. Маркируя социальную роль, она призвана была 
ориентировать че;ювека на строго определенный тип поведения по 
отношению к обладагелю того или иного звания. Т1ггула. Во-вторых, 
тнтулатура знати демонстрировала и подчеркивала власть господ-
ствующей социальной группы (чего стоит равное употребление ти-
туиюв «бий» и «хан» как по отношению князьям, так и по отноше-
нию к божествам!). 

Факт наличия титулов является признаком дифференциа-
ции (социально-потес гарной и социально-экономической) общества 
Развитость системы титулов и норм (обычаев), регламентирующих 
порядок их употребления характеризуют глубину процессов этой 
дифференциации. 

§ 4. ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ АТРИБУЦИЯ 

Основными атрибутами геральдического характера у тюрк-
ских народов в эпоху средневековья были знамена и тамги. Голубое 
полотнище с изображением юлотой волчьей головы, как упомина-
-тось выше, являлось эмблемой тюркских каганов, символизируя 
верховную власть Тамги получили широчайшее распространение 
по всей Великой евразийской степи, выполняя роль, не только знака 
собственности, но и родовой эмблемы Вопрос о карачаевских и 
оа.'Ткарских тамгач (тамгьа) уже рассматривался в целом ряде пуб-
•1икаций (1), к которым мы и отсылаем читателя Здесь же мы лишь 
вхратце коснемся некоторых княжеских тамг Карачая и Балкарии 

В одной из своих работ X X Биджиев уже обращал внима-
ние на то, что «многие авторы, анализируя знаки разных народов, 
пришли к заключению, что двузубец и трезубец являются знаками 
Парствукчцих родов» (2) "^гот вывод ярко иллюсфнруется много-

159 



численными материалами, имеющимися в нашем распоряжении 
Дву- н трезубцы в тех или иных вариациях в качестве личных и ро. 
довых эмблем использовались правшелямн Боспорского царства 
древнерусскими князьями, золотоордынскими ханами Как отл«ечаег 
X X Биджиев, из всех знаков раннесредневекового периода, иссле-
дованных на территории Карачаево-Черкесии и Центрального 
Предкавказья, «большинство двузубцев и трезубцев происходит щ 
Хумаринского городища, где обитала высшая феодальная верхушка 
и их приблеженные» (3). 

Дву- и трезубцы в качестве родовых тамг употреблялись це-
лым рядом княжеских тукумов Карачая и Балкарин: Суншевыми 
(Бизингиевское ущелье), Урусбиевыми (Баксанское ущелье). Кара-
башевыми и Карамурзиными (Кубанское ущелье) Выяснение во-
проса о том. каково происхождение карачаево-балкарских дву- и 
трезубцев - хазарское или eiue какое-то - вряд ли возможно Можно 
лишь сказать, что традиция использования знаков такого начерта-
ния представителями правящего сословия находится в соответствии 
со средневековой тюркской традицией 

Вряд ли ныне можно расшифровать и ту символику, кото-
рую выражали дву- и трезубцы и которая побуждала знать исполь-
зовать именно их Может быть в них выражались идеи, отражавшие 
принцип бинарной оппозиции в модели|Х>вании мироздания и пред-
ставления о трех слоях (къ;-т) - ярусах вселенной Очевидно, что 
столь широко распространенная «привязанность» правящих родов 
именно к этим символам не могла не иметь под собой какую-то ми-
ровоззренческую основу. 

Добавим, что тамги, в том числе и княжеские, в Карачае и 
Балкарии выполняли роль тавра для скота, помещались на свадеб-
ных флагах, на надмогильных камнях (сын-таш) 

§ 5. ЭТИЧЕСКАЯ АТРИБУЦИЯ 

Традиционное сознание предъяв.пяло к социальному лиде-
ру, лицам, принадлежавшим к правящей социальной группе целый 
ряд нравственных требований, неукоснительное выполнение кото-
рых рассматривалось как залог поддержания существующего миро-
порядка 

Бий должен править мудро При этом гюд мудростью по-
нималась не высшая сгепеиь интеллектуальных усилий, а «практи-
ческое следование существующим этическим нормам, неукосни-
тельное выполнение того, что должно» (I). Карачаево-балкарский 
фольклор приводит примеры резкого осуждения биев, поступающих 
вопреки традиции. 

160 



Князь Кубадин гибнет по причине тяжелого оскорбления 
„(И певца-джырчы, которому покровительствует могущественное 
божество 

Князь Бийнёгер Гезохов. в нарушение заповедей традиции, 
жестоко обращается с животными миром и также погибает (песня 
«Бнмнёгер») 

Князь Баток не оказывает почтения святилищу предков и 
мучительно умирает, пораженный жестокой болезнью (песня «Аш-
тотур и князь Баток») (2) 

Как видим, традиционное сознание возводит вокруг особы 
бия сакральный ореол, и, в то же время, налагает на него жесткие 
поведенческие ограничения, нарушение которых неизбежно ведет к 
погибели Князь, в образе которого находит воплощение сама идея 
миропорядка не вправе нарушать миропорядок, поскольку это мо-
жет обернуться трагедией для общества и дисгармонией во вселен-
ной Божественный мир, 1Гнициировавший высокий княжеский сан, 
строго следит за тем. как ведет себя обладатель этого сана «Поло-
жение прав1ггеля выступает как бы в двойной ипостаси, - отмечает 
Л Е Куббель, - он стоит над людьми, которыми управляет и в то же 
время сам подчинен власти как сущности, непосредственно связан-
ной с миром сверхъестественного Отсюда - его амбивалентность и 
налагаемые на него офаничения» (3) 

Другая черта, которая составляет неотъемлемую часть об-
раза идеального вождя - щедрость, в широком смысле - способ-
ность обеспечить материальное благополучие управляемого им об-
щества Скупость, жадность воспринимаются как недопустимый 
порок для носителя княжеского сана (бий Асланбек резко осуждает-
ся 5а свою жадность в песне «Отара Кубановых») 

Бий обязан был высоко чгить аталыческие связи, всячески 
noMoraib своим агалыкам и родственникам по аталычеству. Пред-
пологалось. что аталык может в экстраординарных случаях полно-
стью заменить отиа воспитанника (об этом одном из таких случаев 
см сказание «Созар Гезохов» (4)). 

Позором клейм1ггся воспитанник, изменивший своему дол-
гу по ата-лычеству В песне «Княгиня Даум» повествуется о том, 
как князь Асланбек убил своих родственников по аталычеству -
Алисултана и Жанчека Шаугенуковых, последних представителей 
этого рода 

HavoK iii кр(м<ью красные иа' /коаыс снНикОы, 
Нас убить приш ш вскормленные 
нашим мо.нжим эмчеки (5). 
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в песне <<Басханук» суровому осуждению подвергается 
князь Шаулух Таусултанов, юспитанный у безенгиевских таубиев и 
убивший Басханука 

Пусть будет Таусултановым наше чашка. 
ecKopMueuiee их, хараиом*] 
Не случайно упомянутые убийства, хронолошчески имев-

шие место в XVII в дошли через столетия до наших дней - преступ-
ления подобного рода считались тягчайшими 

Отметим, что на молочных родственников распространя-
лись экзогамные запреты на браки Позднее это табу было освещено 
и авторитетом Корана, категорически запрещающим браки между 
молочными родственниками (7) 

Вий также должен был строгим образом выполнять свои 
обязанности перед покровнтельственым узденем Согласно адатам. 
бий «остается тому каракиши настоящим помощником, и никто не 
вправе устранить старшину (т е бия, - Р. X ) от дел, касающихся до 
взятого им под покровительство» (8), Получая плат>' за кровь, бип 
отдавали часть этой платы своим узденям; в случае, когда покрови-
тельствуемый уздень был вынужден платить за кровь, бий обязан 
был оказывать ему помощь определенной суммой (9) 

Бий должен был проявлять личное мужество и отвагу при 
походах-джортуулах, защите родных земель от внешних врагов 

Бийский этикет требовал, чтобч! жена князя не появлялась 
публично, чтобы дочери князей публично не разговаривали с кем-
либо из мужчин Как пишет Н Ф Грабовский, князья «могут встре-
чаться с девушками своего же сословия только на различных празд-
нествах, но отнюдь не разговаривать с ними», в то время как «люди 
незнатного происхождения . имеют дост>'п в семью девушки запро-
сто, а этим правом пользуется лишь простой народ» (10) 

Совокупность всех норм подобного рода являла собой ис-
писанный кодекс бийской чести, который у карачаевцев получил 
название Къарча Намыс - «Этика (или Мораль) Карчи» (11) 

Со своей стороны, общество было обязано проявлять к сво-
им князьям знаки внимания Правила этикета предусматривали, 
чтобы лица из «черного народа» не садились, в случае, если бий 
стоит, чтобы помогали бию, держа стремена, садиться на лошадь и 
слезать с нее, по требованию бия, сопровождали его в доро1~у и т п 
«По обычаю, уздени не смели отказать бию ни в какой его просьбе, 
безропотно должны были выполнять любую работу, если бий уст-

Хврам - «зиорет»; здесь употребляется для проиятия. 
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раивал маммат*, дарить ему любую вещь, если она приглянулась 
ему» (12) Подобные же нормы этикета, подчеркивающие и демон-
стрирующие особу князя, существовали и у соседних народов (13). 

§ 6. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ АТРИБУЦИЯ 

Одним из непременных черт эстетически идеального соци-
ального лидера у карачаевцев и балкарцев была возвышенная, в не-
обходимых случаях предусматривающая и самопожертвование, лю-
бовь к родной земле Антитеза возвышенное-низменное в эстетиче-
ских возрениях на биев отчетливо проявляется в фольклорной тра-
диции На одном полюсе находятся предводители типа Карчи, князя 
Салат-Герия Коджакова, князя Камгута Крымшамхалова, защищав-
шие честь отчизны перед лицом внешних врагов На другом поме-
шаются такие представители аристократии, как князь Асланбек 
(песня «Отара Кубановых»), князь Амантиш (песня «Хасаука»). 
Примечательно, что Асланбека в песне неизменно сопровождает 
эпитет «галунно-воротниковый» («окъа джагьалы») И здесь мы ви-
дим эстетическую оппозицию - противопоставляются красивое 
одеяние и безобрасный поступок Имеет место и определенная доля 
комизма: внешняя солидность и внутренняя мелочность натуры 

Важной чертой эстетически идеального лидера было уме-
ние красиво говорить, т е ораторский дар Такие воззрения закре-
пились и с исламизацией, внедрением мусульманских эстетических 
усгановок «Красота мужчины - красноречие», - гласит один из ха-
дисов пророка Мухаммеда (1). 

Большое значение придавалось внешнему облику вождя, 
правителя Идеалом было крупно сложенное тело, мужественный 
вид В эпической традиции внешний облик вождя Ёрюзмека описы-
вается так 
Кьонгур мыиыкьлы, къои кё> Вуроусьш, овцеоюш... 
лю... С :1ьвишп1 dyuioiu meiOM как 

Apc.mil кёл./ю. тебе инаы (2) XO.IM. 

Светлый облик правителя также являлся чертой эстетиче-
ски идеального лидера Светлоликость (джарыкъ бетли) как идеаль-
ная черта героя присутствует во многих фольклорных материалах, в 
том числе и эпических. «Златоликий» - такой эпитет nocirr первый 
нарг и кузнец на земле - Дебет. «Белым витязем» именуется чегем-

Работа, предпологающая обычай взаимопомощи. 
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ский князь Теммо Шакманов. один из героев песни «Татаркан» (3) 
Воззрения такого рода у карачаевцев и балкарцев, очевидно, уходят 
корнями в древнетюркскую среду Известно, что у тюрков «светло-
ликость, сияние облика были высокими эталонами красоты эпичес-
ких героев» (4) 

Ассоциативная связь светлого, белого, золотого с небесны-
ми силами, с Солнцем обуславливали сакрализацию этих цветов в 
тюрко-монгольском мире В § 2 данной главы уже упоминалось о 
том, что у тюрков в прошлом право на ношение одежды белого (и 
голубого) цветов имела только знать Белого коня приносили в 
жертву нартские богатыри на поминках Молоко белой маралихи 
способно исцелить больного брата князя Бийнегера Гезохова (песня 
«Бийнёгер») Отведав мяса белого ту ра («белый тур равен стам дру-
гим») князь Бекмурза видит во сне знамения грядущих событий 
(песня «Бекмурзы, Кайсыны») На белом коне, в белом войлоке вез-
ли к месту погребения своих нойонов монголы, а по четырем сторо-
нам их усыпальниц оставляли «белую пищу» - молоко, масло, мо-
лочную водку и сыр (5). 

Таков, в общих чертах, был эстетический эталон правителя, 
князя в традиционных карачаево-балкарских представлениях, тесно 
связанных с воззрениями родственных народов предшествующих 
эпох 

Эстетический эталон, как и этический, в качестве атрибута 
социального лидера выступает не в чувственно выражаемой форме, 
а в образной Этим они и отличаются от других видов атрибутов 
Знак-образ, как и знак-вещь, знак-слово, знак-ршуал, знак-
изображение, выполняет ряд функций В нем находят отражение 
ценностные ориентации данного общества, вершина иерархии цен-
ностей В таком знаке - образе социального лидера отражены пред-
ставления людей о месте правителя в .мире и обществе об ол ветст-
венности лидера за совершаемые поступки и т д По сути дела атри-
буты власти обслуживают идеологию власти, в определенной мере 
являясь знаковым отображением последней Будучи гюрождением 
общественного сознания, знак-образ весьма консервативен и и}ме-
няется гораздо медленее. чем вещные атрибуты 

Может возникнуть вопрос о первичности тех или иных ат-
рибутов, однако, столь сложный теорегический вопрос нуждается в 
основательной и глубокой разработке, возможно даже в специаль-
ной монографии, вследствие чего мы его оставляем вне рамок на-
стоящей работы 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ГЛАВА Ш 
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-50 Ьи.тжиев X X Гкмрсоальиыс памяшики. , с. 73 и .шлее. 
51. Гам же, с S2. 
52 Там же е. S? и далее, а также; Ми жсв И М . \кач. |iao , с 97-99 
53. Iliiejamui карачаевцев coNpaiivLiH описание чонс.тамскот обря.и пи-

17х!(х,'ния, l!oc.:ic юго, как ic;io было iioiтеГкно iimo р\«онодншпсо «орялом <'ЧК>-
Tt) бормоча, обходил моги,1\, oiKH^uJBa;! на i.i.i р\ rh, ii когорыл ,1ержа.1 камни, а liiiCM 
со с.човамп <'(>-1\ сагъата о-о > в ы п о е т р.^ки инс|1ед и спчал камням» ;qv,i об ,(pvi;i 

ц^олсмывал п о неско,1ько pa s 1ло юнарити г1роде.1игали ю же ixiMoc, oii\o;w.in 
кр\1-о\1 Momiy Затем все ск.1идыва.1и прппесепные камни на мопну н но !врам1алноь 
(н^п-но (д<л|<)й)>-. - см ЛаНпано» С , Саплна,/, ' \.Ленимни l^iipan.M», оршн К'а|М-
часво-Черкссского обкома КПСС и облнспо;1кома Черкесск. 1965, 20 ||к'враля № ,Vi 
(4138). 

54. Ткачев В Н. ')волюння 0Х]Х1ПИ0Й CHMBO,IIIKH в ар\итек1лрс KI>4CBHHK<iH 
иен1рал1,ной Ачии / / С ' ) 19«5, № I, с. 37. 

55 Мтион Л.М . ука1, раб , с, 103. 
56 Та.м же, с. lC4i; Атрибуция в жvL'lИщax Карачая бы,1а виражена сшьнес. 

чем н Балкарин М.Д. Каракетов пишет в мой свя:1И; лКулы очаш в Kap;i4ae 6u:i бо-
лее социа,гич1П-)ои8п Но сообщению ста}Ч)Ж1и10в Карачая, очаг в княжеских, око.-ю-
княжеских и сирмаСгченских (уздени 1-й степени) от,1Ича,1ся or сара1Ыач)члсН1;кИ'< 
(уздснн- HeciiHic военнук! с,1ужбу при кня!ьях). iюч-очденских (основная часгь со-
с.ювия узденей), тёбеи-ёчденскнх (ничшие учдени, 1>свободиВ1пиеся от крсносиюй 
-«1ВИСИМОСТН примерно в XVH - иача.'(е XVIII века), не творя уже о ниниих со-
с,товиях '.>1о о1.н1чие iaK,TK>4a,ioci. в основном в усгаловкс внмри, ii|)Hcieimoio, оча-
la небо м.тих «печей>\ об,ча к1Нных ьгиной Устанавлига.шсь такие лечи на но iciaii-
ке, называемой г ы ж ы р Леюм их (чнйшр pe:iKo хычмнай) BMHOCIL'IH на \,т11ну К 

устанавливали под навесом . Печи такого p<̂ ,'Ui име,тис1, у княжеских ([имший My да-
ровых (род Крымпимхалових). Ду,1овых и Кодааковых, Ич-ча яого )ги печи ино1,да 
начинали Хо-мачар,тыК1> - «Хомачарские (феодмын1е)», (Каракетов М.Д., укат. раб., 
с. 247-248). 
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§2 
1. Куобе.и. Jl l- , \ Ka i раб., с. 45 
; Kaixi'iaemuJ. Иоторнко-пнофлфичсский <1черк Черкесск, 1977, е 242-

л 1ам же 
4 1а\1 же 
5 fpatxmcKim И Ф . \ ка i piii . о 14-15. 
6. 1 ам же. 
7 Там же, с 16 
8 Гам же, е. 20. 
9. Там же 
10. Там же, с 20-21 
И. Гам же, С.22, 
12 Гам же, с 17 
13. Караксгон М Д • У-а ра" е. 
14 1Ь>.1свой материал I'^'Xtr. (.;ii(4Hhiii архив М Д Караксюка. i Мчсюа). 
15. Ци1 по /1с11исо1«1 И М (Xipai лреннеслаиянеккги \рама в русском па-

(>,.1Н'>м некуссгис/-"ХГ |<)92. № 5. с. 112 
16 Жуко11скаяИЛ Су,|ь.3!1к0че110йку1ьт\ры М . 1У'Х),е 103. 107 
17. Грамиигш Дж С Суфийские 1>рдены н ис мамс. М . 198V. с. 148 
18. Денисопа И.М., >Ka i раб . е 11 1-112 
19 CiapHiiiiiJC иеени с 3('> 
20 1 качен В Н . укач paG . с .39 
21 Народна lUvyiMHecKiw гворчеоии) оа.чкарцев и карачаевце» (на кар-

iia.iK Я ) 1 Па.и.чик, 1988, с 45 
2 2 1.ичиев Х О МанюлеП. ЛНдсЛча// I ' M H I I I H Гау». Иа.п.чнк, 19УЗ, № 1. 

и Ifi4iiia кар-I'vi.iK a i). 
23 Ы)ГЛанс1И И1Ч1И Xim Лона] у ч C i > i | ) i u i . 1981. с 8У (иа ( x v n я ) ) 

24 Куббе.и. Л.!-: . ука ! )-.ii6 , с 105. 
25 llD.icfiniii ма1ериа.1 1991 i . Крымшамчалипа t /\ . сел. Кар|-Дж\р1. 

Крымша.мчамоы! Л Л , ee.i Кар|-Дж\рг. К"рымп1ам ;̂а.1ов X Л ce i Учкл.ши 
2(V i 1л.1ев.)И Maiepnai |ЧУ.< i , Д\ лов Ь К сет 11овый Карачай 
27 11<) icRoH материи.!! 19У1 i , Kaiwaeiw-!> X . ee.i. Ка.метюмоог 
28 Лсамов ЮН. 1'<)ДС1веи11ые ооьедииеиия адыпт. па.жарцеп. карачаеь-

ifcB и (loeiHH и ирош.юм Г1м1.чик l9<Xi 
29 Карачаевцы . с. 238 
30. ГраГкшекий 1 ! Ф , ука1 paCv. о. 9 (. |\донецкая Г II ишиег и сияш с 

пим <-||.| Ceitepnt'.M Кавкаи; H.ica.ioM жеиско(г Kpaconi ly а ш и , - Г' X 1 счига.шсь 
отряйиая фи1\ра, I L U K K S H ЦП-»' Корсег Н1>си.1и HMcim<i и ючы роста и ра шигих мо-

I'lior.^ DpiaiiHSMa. i )п деформирона.] qnmivio к кчку и ia.i»ii>, Hapytiia.i cBofuviHtx; 
[хини;ис nMvipeniiH\ i>praiu>B Ьоц.питство свидехе.и.сiii укачываег, что короет 
1ГЧС1И 1И111Ь .ц:в> iiiKH высп|и\ сословий (С1->/1еиеикая В.И рао , с 44) 

31 Смнрш'иа Я С HcKvccnicmioc puiciBo \ пародов Севериош Кавказ : 
форм1.1 ii (НО 1ич1ия." К'.К' 1989, ы,|и 1.Х. с. 220, нее юдовагельнниа укачывасг « . у 
чеченпев и ишлтен, у которых i|4;o;iii-!bnue огиошепич не ио.тучилн ра(вития, а т -
лычсспю не iiolinKcKiioiuiiTO сГ'Всем» (lavi же) 

§ 3 
1 Гсмнчев П И Воинские иания .М . 1989, с 21-22. 
2. К'араксюв М.Д . VKa i, |\kv. с. .̂1. 
3 I \л|илев Л И Д11е»1ше 1к1рки М., 1993 (2-е т д ). с. 76 
4 Гам же. с 60 
5 Исшкая 1)11. Сотй.и.но-жончмическое р а ш т и е К'а|тачая в XiX в До-

реформет11,!и период Черкесок, I960, с 121 
6. Kix'uociiiue в Kaoap.ie и ич осьо<5<)жлоиио 7 С(_ К1, ныи I. с 24-2ti 
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7 1'\лгилсг> Л И . \ KU4 1"ч1о . с 55 
К 1 ;мж1ква С 111. К\МЫК11 М . 1W4. с V Как н \ кар;1Ч;1спцев. v 

Г>ип ic iitinci. MJ дк! [хпря.ы 1. ['ождспиыс or раничгк брака, они счищ^ц^ 
раин iipiiiiiiuMH Г>ями оеками. кижьямм 2 Рождсниис oi перинного орака. папри^ 
оо-ка с умснсм 1акнс ноюмк» H.ia.(cie.ii.iiij\ ({юмнмий imiJHii:moi. ' чапка» 
11.111 "чапкач'чшт > (.I'a.wcoena С III укач pan . с I'lXi Соеюнная кошииа к\\1Ы|,„|, 
|1Ы1-!ЯД1ма гак: 

I Ьми(беки) 
: Чаика 

С'.гшл 
4 |[piKio\44cmi 
5. До1е|Ч'К-у1деи11 
6. а tar (till а laT-y i.icim 7 чаглры S K> .II.I 
(I аджиона С Hi' v ка ч рао.. с U»S- И 2) 
9. М Д Каракогов свя ibimiei попягис ^ с а р т ш а " <ч;ара1шм» с \а шрски^ 

ivpMitiioM «сарнм» (гдавь;^. начальники. - множсстьепное m «i;ap>> - ' i ianai i - см. 
Каракхтов М.Д, \ ка). pin'i.. с. К. Иовосе.чьиеи Л 11 Ха ирские к>су .luipt гво н с ю роль в 
исюрии Носточной Ьвроны и Кавказа М с 119, Но содержанию «сарам:. 
о iHiKo н кар. ('сырмал 

К) Лавр1>в Л И Клрачай и Палкария до Mt-x юдов XIX в.'/ К'Х.', выи 
IV. с. S6. 

II Ьаокаков II II Русские фалпынн т^рк^кою мроисчождииия М 
(2-е И!,1аннс) с 246 

12 Ми 1ИСВ И М , \ ка ч раГ\. с 15 
13 K.iaiipiri 1 К) llvicuiet-iBiie но Кавкал и 1 pv (Ни// ЛЬКШ Л с 145-

154. 
14 Невская Hf l .VKa-i piu'.. с !27-12« 
15. I ЛС(). ф 262. сд \р 2.1. ,1 5U-S6. 
16 ТсксевК М , \Kai. раС..,с 134-145. 
17 ГЛСО, ф 2f.2. ед. sp 23. i 50-86 
15 Ka|«KCTOB М Д. ука t pao с. I IS. 272-273. 29V. .302. Данный aiiiop при-

води! с.1сд\кчии1- наиме1кчйн1ия сос-вдвпй 
I (|к;ода.1ы оиН-.ша-, \омачар-ди| с 
I! оотинпики: С1.1сн.1с-ди1с 
III служшыс лю.да: чархаи-.диге, с.ар;1Йым-ди1ч; 
IV сиян1снжч;лужители; иорк'хам-.гигс, кмч|1пла-дшс 
V. личшчашгсимыс хар-.скчр-лш-е, ,чжар-.1ж\р-.чни-. дн!итар дн1^ (жен.! 

(та.ч1 же. с 272-2731. 
19. Крсносгные и Каоардс .. с 24-26 
20 Хаоичеи М Л Имс11Н<№ слонооорачонание н (1н>рмоо6ра «>в;1т1с в кл-

маискнх Я !ика\. М , 1989 с 19 
21 Каракеюв М Д , ука». рао., с 299, I умюев Л И , ука ч раС>, е 21 Со-

[ласно 1{ро.1ьклору, родоначальником чанка выспнал некий К1.уал-.1Н1е. o[Xir Да.н.я-
нука (соратника Карчи), а р*)Донача.п.ником eapafoia-y мснсй-Иуекчан, сын Сарайма-
Кьагын. мчавшей ею, iKK.ie того, как она съела ребро козленка (I\a(iiiKeioB М Д -
у ка'! ра ' . с 61) 

22 Ьайчоров С Я Дрсвнеморкекнс ренические намягники liiipoHU Сгав-
ронол!.. 1989. с 234 

23. Ьиджнен Х.Х Тюрки Сииерною Кавка ы Черкесск. 1993, с 27о 
24. Баскаков I! Л , указ. paii., с. HJ3 М.Д. Кар!1кетов у гвсрждасг, ч ю ;q4-ti-

нее naiiMeHoiat яе человека хомма/хамма было позднее е.менено эаимствоваиие\1 
c-a,iiiM.> Корень >того сюно он евячываег с фппно-\1\>|1ским миром, где хум- (ман-
сиНск.), >*к-ум» (лзвнинско-мансийск ) - «человек». Полагаем, что oivi иариата - мон-
гольский и финно-угорский - ВОЗМОЖШ4 
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:5, кьфдзи.с. 2:7 

2С> Псеня <•( ̂ lapa K\6a»()m.ix>v// Г'а ч. «К1.арачай>.. Черкесск, 19У(>. 6 февра-

27. Каракстов М.Д , ука ч риб., с 28-2У. 
2S 11(Шосе.11.11сп Л 11. Ха ирское |чх;> дарсгво н еп) р<1ЛЬ в истории Восгоч-

,jiI-nponbi и Кавка-й! М . с. 14.Ч. 
2V Гам же 
30 kiHiciainiiH Михайлович 'Записки янычара М . 1978. с. 102. 
31 Хафи1- и Ганыт 1а хари. 111араф-нама-йи шахи (Книга шачской славы), 

lys.v i 1.С 27(S. 
I'a.DKHCiui С III. \ка ч pao . с 

33 Волкова 11 1 Статейные счиски русских мосо.тьств XVI-XV1I вв. как 
>тно1Т>;1фич1ч;киИ источник.'/K'XJ. 1976, вып. VI, с. 288. 

34 КРО. т II с. 228. 
35 Иошке.'п.цси Л И . ; ка ч. раб., с 125 и ,VLiee По мнсигао данного иссле-

донагегя. начвание vroixi горо;» CeMeH;iq5:'Ca.MaH;tap (юрачопачю от сре^теиерсидско-
ц| «саман» оЧмый) + «;wp» (дом, лнорен). что шиачиет «Белый дом, дворец» с отгсп-
ком сло1«( «С)е.1ыН>-. как «(>.та1х>ролный» (исчо.чя и\ почитания тк^рками (телого 1шета) 
1С. 125), 

36 Бч;окисв X X . '1юрки Северною Кавка и. . , с. 270. 
37. Каракеюн М Д., указ. раб., е., 29 Данный а т о р сравнивает кар. слово 

• джабакку» с чачарски.м титу.юм «лжабсул'вариапт чяЫу»И с 23. Добавим, что ти-
1ЛЛ «.чжабчу» быгова.1 и в Тюркском ка1'аш1те (ГVMILICB Л П., укаэ. раб., с 159, 150 
прим 3). 

38 I ЛмилевЛ И укат. раб , с. 53 
39 Гам же 
40 HoiUHx;льнсв .Л И . \ ка«. р;1б.. с. 141 
41 ДТС.с 91 
42. Ьайчоро» С.П.. укач. раб , с. 75. 174 
43 Гам же 
44 Миморскнй В.Ф Исгория Ширвана и Дер|Ч-нта Х-Х1 вв М . ИХ-З. с 

2 0 4 
45 Ьайг«мк>лов A M К истории aiaiicKoH оиомасиши и топонимики 

Черкесск, 1995. с. 99 
46 Хабичев М.Л. Карачаево-балкарскчч! HMetnioe формсюбразование и 

словообра (огание. Черкесск. 1977, с. 84-85 
47. КГ>РС\ с 372 М.Д. Каракеюв дает такую же лимолошю слову м1С1.ап>-

анакь">, бо.1ее [застиреннум (Каракетов М Д., укаэ раб., с. 191). 
48 Новосельцев А П , ука ч раб , с. 143 
49 Карачаст>-ба.ткарскнИ фольклор. (С»ч;т., вступ. ст., комм. Р.Л.-К. ()рга-

баевой. Черкесск. 1987. с 49 
50 Новчксльцев Л И . указ. раб., с. 118. 
51. Напр., к женскому божеству Ьайрым обращались «бийчс» т.е. также 

как и к женщинам княжескочч» рода: 
Сы1аь1 Ншу>ы\4. Ош'1че<кн miaeiioin. У счятоО Байрым-Гтиче просим 
(11ар<>лное НО ) 1 ическое i ио|1Чсство.... с 202). 

52 К пому божеству обращались: 
t \'пге тилек Теири-ханим К тебе ирккьбч моЛ Теири-хан 

(Каракетов М Д Гейрийскис иса-тмы.//Газ. «Кьарачайч Черкесск. 1991, 17 сентября 
(иа кар -оалк, яз.). 

§4 
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1 Караяасвиы . t. MvcvKucn A ll . Ва.1кирский г>к\м Иа-П.чик. 1978 с 
117-118, Уфук TavKy.i, Карачаевские ii балкарскнс тамги// Ж>р «Тюрк Йурд).>, 
Стамбул. 1990. № 4. о 52-53 (im lyp »ч.) и Д1> 

2. Бнджисв X X., Ги>рки Севсрнош Кавкача . с 172. 
3.1ам же. с 173 

§5 
1 Ме.шникова Е.А., указ. раб., с. 92. Му.цюсть н глупость в поркской ipa-

;1иции категории не mfie.i.ieKiyaibHori> поряда! Г.тупое11.н> признасгся 01ст>11.|снис 
от традиции. усганов.1емной прслками И ) «Па.гиисн Кн'1Ь-Те1-ина)> ( VIII в ): 
И сыновья вылисъ не по-отцовски !le.'ocMeumu ка-чш негодного сменял, 
жить - w nMiibiti upumivai у .'iwo.'o свой 
И уп/хтлять не так, и поступить не троп 
так. 
(пер И.В. СтебловоИ). - А. Преновский. Г1оч1ия дрсвнич тк'рк^в ди.иий путь к нам // 
«Лкгерап рная i-aieia» М. 1991. № 25 

2 Народное по п ическое творчес1во , с 234-235 
3 КубоельЛ Е., укач. раб . с. 88 
4 КХДК, с 11 l-l'l4 
5. KIv'lK, с. 110. 
6 КБДК. с. 107. 
7. Коран, 4:26-29 
8 [Невская В Н., укач раб , с. 114. 
9. Крепостные вкабарде. . . с 25. Невская U.H .xKai раб , с 114 
10. Грабовский П Ф . указ. раб., с 13 
11. Каракетов М Д., укач риб.. с 142. 297-298 
12. Невская В.П., укач раб., с. ИЗ. кр4>ме гою. как от.мечас! Hcc.ie.uiua-

тельнииа. куда бы ни пришел бий, ему вс1де принадчсжало первое: место, кот.та он 
тттел, учдснн сопровождали его почтительной то июй. не смея но.юйт и к нему с ni>a-
вой стороны, во время транечы. сколько бы она нн д.ттась. уч.тсни стояли по сго(Х)-
на.м, нристонившись к стхгне . учдеии не сали.1ись в присутстнии бия, а в дом его ы-
ходкти только по приглагаеник-). и т») титт. .чо середины комттаты» (с 129) Как 
видим, нормы •)тикета, которых сущест во ,яо.1Ж1то бы.ю [три.чсржититься iro o-i ноше-
нию к киячю. были весьма стротттми 

13 Строжайший пикет, снячанный с особой княчя. сушесшова.!, напри-
мер, в Кабарде При княче (тнни) не.1ь>и было ссориттля, .qMTi.cH, в рачгопоре с кня 
чем не.1ьчя было еп> перебижгп.. если княчь бы.т пенпгм. то и всадник оЛяшн 6i.i.i 
спешиться, при всгрече княчя с вса.тинком, последний обячап бы т iiOBepm тт. н;|ча.1 н 
сопровождать княчя до тех пор, пока не будет им отпу щен и т г (.Бабнч Н Л llepaji-
\ия общественных стат-.сов в кабар.щнском обществе (cepe.wna XIX-X.X в» ) // 'X), 
1994, № 4 , с. 44-52). 

S 6 
1 ЬИНБИР ХАДИС - И lin i4W> (1ысяча и о.шп святых ха.тпсов» Анкара, 

1992, с. 426 (на тур яч ) 
2. Наргы . с. 23 
3. КБДК. с. 95-%. 
4 Градиционпсч: мирон».ччрепие iKipKoii К>жной Сибири. Че.товек OiiiTc-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение прошлого народов, не сохранивших письменные 
документы, или о которых письменные источники крайне скудны, 
безусловно, является одной из наиболее труднейших задач истори-
ческой науки И в таком случае многократно возрастает значение 
источников ИН0ГХ1 рода - археологических, этнографических, фольк-
лорных Но в связи с этим встает трудность интерпретации послед-
них. поскольку они выступают, как правило, источниками косвен-
ными. в особенности, когда их используют для освещения ушедших 
в прошлое общественного строя, политической системы, идеологии 
и т п Интерпретация же основывается, прежде всего, на анализе 
сравнительно-сопоставительного характера Проводя аналитическ-
кую работу такого рода, исследователю всегда необходимо прояв-
лять определенную осторожность, не дать себе увлечься излишне 
широкими обобщениями Последние могут дать, если не искажен-
ную, то, по крайней мере, лишь весьма размытую картину объекта 
исследования, в которой чрезвычайно трудно сохранить специфиче-
ские черты образа народа, определяющие его этническую самость 
Речь идет о том, что в обобщениях необходима мера. Нельзя все яв-
ления, имеющие место в жизни данного общества, сводить к насле-
дию предшествующих эпох и заимствованию, поскольку множество 
из этих явлений ун1шерсально по своей сути и может встречаться не 
только у разных народов, но и в разные исторические эпохи. Это 
основной методологический вывод, который автор делает исходя из 
материала, изложенного в настоящей работе. Практический же ана-
лог этому заключается в том. что общественный строй карачаевцев 
и балкарцев был, можно сказать, порождением их самих. Не суще-
ствует. на наш взгляд, достаточно убедительных доказательств того, 
что этот строй был последующим этапом развития хронологически 
предшествующего строя Алании, т е. признавая этническое, родство 
карачаевцев и балкарцев с аланами (это соответствует устоявшейся 
в историографти! точке зрения) нельзя, очевидно, связывать генети-
чески общественный строи карачаевцев и балкарцев с об-
щественным строем алан Во-первых, структура общественного 
строя алан (в том числе и сословная структура), структура их поли-
тической организащит по сей день не получили достаточного осве-
щения в науке 

"Это же положение можно полностью отнести к раннему пе-
риоду карачаево-балкарской истории Следовательно, здесь не мо-
жет идти речь о каком-либо серьезном сопоставлении их общест-
венного строя Во-вторых, до XI в. в этнической истории рассмат-
риваемого региона, являются «белым пятном» для исследователей 
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в этот период Западную Аланию (территории современных Карачая 
и Балкарии) населяли помимо алан и представители иных этниче-
ских общностей, в частности, куманы (некипчаки) и печенеги, а 
также потомки хазаро-булгар. Поэтому проводить сравнение лишь с 
аланами и лишь в их общественном строе искать истоки черт обще-
ственного строя карачаевцев и балкарцев представляется непра-
вильным. В то же время, нет веских оснований, говорить об «им-
порте» общественного строя этих народов (глава IV) Вывод его 
создали сами карачаевцы и балкарцы. 

Следующий методологпческшТ вывод заключается в при-
знании того, что даже унаследованные и заимствованные черты об-
щественного строя (в том числе и политического) в новых истори-
ческих условиях и в новой этнической среде подвергаются неиз-
бежной трансформации в соответствии с существующими потреб-
ностями, ценностными ориентациями воспринимающего их обще-
ства. Практический эквивалент данного методологического вывода 
можно выразить так Карачаевцы и балкарцы бесспорно много 
унаследовали от своих тюркоязычных предков (традиционные ин-
ституты власти - тёре, идеологические воззрения, элементы знако-
вой системы и т.д ) Однако, в отличие от раннесредневековых тюр-
ков Северного Кавказа, основным типом хозяйства которых были 
кочевое и полукочевое скотоводство с существенным земледельче-
ским элементом (например, у хазар и печенегов) и которые высту-
пали носителями преимущественно степной и лесостепной культур, 
карачаевцы и балкарцы, у которых господствовало отгонное ското-
водство, являлись носителями специфической, горской культуры 
По этим параметрам тюрки-степняки были более родственны, ска-
жем, степнякам-иранцам, нежели карачаевцам и балкарцам, как и 
последние, сближались с иноязычными соседями-горцами. Унасле-
дованные формы социальных институтов приобретали новое со-
держание, унаследованная идеология обслуживала эти. уже новые, 
институты и т.д., - т.е. образно говоря, в котле, в котором варился 
«горский феодализм», были переплавлены качественные характери-
стики того, что было унаследовано от степных предков 

Остальные же выводы, которые автор сделал из своего ис-
следования, сводятся к следующему 

I. Потестарно-политическая культура как сфера жизнедея-
тельность социального организма обнаруживает свою внутреннюю 
органичность. Ни один из трех основных компонентов этой культу-
ры - организация власти, идеология власти и ее знаковая система -
не существуют в «автономном режиме». 

Организация власти (совокупность властных институтов, 
норм, регулирующих их деятельность, права и обязанности, порядок 
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взанмоденствня, координации и субординации и т п.) сюставляет 
сердиевину. ядро потестарно-политической культуры (ППК). 

Потестарно-политическая идеология (совокупность взгля-
дов, идей, возренин, связанных с властью, властными отношениями 
и носителями властных полномочий) призвана обеспечить функ-
ционирование организации, сцементировать власть и общество, ни-
велировать противоречия между управляющими и управляемыми 

Знаковая система (атрибуция власти), в свою очередь, об-
служивает идеологию власти и властных отнощений. Атрибуты в 
данном случае выступает знаковым эквивалентом идеологии. Они 
выполняют целый ряд функций; маркируют статус носителей и ин-
ститутов власти, демонстрируют могущество власти, его сокраль-
ный характер, способность и правомочность носителей власти и т.д 

2 Социальные отношения у карачаевцев и балкарцев в рас-
сматриваемый период представлял собой раннегосударственную 
организацию общества. Автаркичный характер горских обществ, 
экономическая самодостаточность общин требовали их централиза-
ции в политическом отношении. Институт олия был развггг, в пре-
делах каждой из общин основная часть управленческих полномочий 
находилась в руках местных старшин - бпев, старейшин-княжеских 
родов 

3 В горских обществах Карачая и Балкарии была монопо-
лия «белой кости» на политическую власть Формально бии делили 
ее с «чер}!ым народом», а точнее - наиболее влиятельными в чис-
ленном и экономическом отношении его родами, однако ведущую 
роль в «общенародных» представительных и судебных органах - тё-
ре играла знать Наблюдалась тенденция превращения бийских ро-
дов в потестарно-политические институты, выражением чего явля-
лось наличие сословно-корпоративных структур власти (Княжеский 
тёре. Карча Тёре и т.п ), объединявших старейшин аристократиче-
ских родов, а также постепенная узурпация ими властных полномо-
чий у «общенародных» органов власти. 

4 В карачаево-балкарском обществе существовал слой 
профессиональных воинов-дружинников, как правило, имевших 
инородческое происхождение Последнее обстоятельство и наем-
ньиТ характер их деятельности, при подч1!нени11 их исключительно 
правящему князю, делали дружину орудием знати в борьбе за рас-
иифение прав и привилегий последней. 

5 Военное управление, управление внешними связями и 
фискальной системой осуществлялось одной и той же категорией 
лиц - биями во главе с верховным правителем (олием) Гражданское 
управление и судебная власть находились в руках биев и верхушки 
узденского сословия Культовое управление функционировало ав-
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тономно, но лица, осуществлявшие его через систем>' представц 
тельства, были связаны со «светской» властью и оказывали влияние 
на решения институтов фажданской и судебной власти 

6 Фискальная система имела форму даннических отношу. 
НИИ разделения налогов (податей общественного назначения) „ 
феодальной ренты 

7 Феодальные отношения, очевидно, имели более сложную 
структуру в Карачае, нежели в Балкарии 

8 Потестарно-политическая идеология носила в значитель-
ной мере архаичный харак-тер, но в то же время проявлялись неко-
торыеяерты, сословной идеологии 

9 Архаичный характер продолжала сохранять в своей ос-
нове и знаковая система ППК Однако и здесь проявлялись атрибу-
ты, характерные для сословного общества 

10. Этнически ППК карачаевцев н балкарцев связана с ран-
несредневековым тюркским миром, но, в то же время^ в ней наблю-
дается и сугубо каквказская струя. Последнюю, очевидно, следует 
связывать с этно-культурными контактами с соседними кавказски-
ми народами. 

Таковы основные выводы, которые, по нашему мнению, 
проистекают из изложенного материала. 

Автор далек от мысли, что сказанным в настоящей работе 
исчерпывается поднятая в ней научная проблема Можно высказать 
убеждение, что разработка ее находится в начальной стадии н тре-
бует привлечения более широкого круга исследователей Нам же 
хочется надеяться, что предлагаемая вниманию работа сможет об-
легчить их труд. 
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Образец постановления Картжуртского джамагата с перстневыми печатями и 
••печатками пальцев представителей родов Хубиевых, Узденовых, Батчаевых, Дотдае-

Салпагаровых, Коркмазовых и др. ( J ^ в.). 
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«Князь Шмауха Муссаевич Дудов (XIX в.) 
из Хурзукского общества Карачая». 
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i 
Лошадь карачаевской породы (из фотоархива К.-Г. Урусова). 

Башня чегемских князей Цховатский золотой крест 
Малкаруковых (сел. Эль-Тюбю). XIV—XV в.в. 
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V/ Ж 

а — чёрный флаг тревоги — къууугьун байракъ (реконструкция); 
б — желтый сванский флаг «Леми» («Лев») и наконечник его древка; 
в — флаг на стене аланского «царского мавзолея» из Нижнего Лрхыза; 
г — зеленый обрядовый флаг, использовавшийся на празднике пахоты «Гутан» (ре-

конструкция) . 
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«Князь Исмаил Мурзакулович Урус-
I биев — старшина Баксанского общества (XIX в.). 
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Жанхотекские каменные кресты (по И. М. Чеченову). 
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Имеретинский царь Александр III. В 1653 г. крестил балкарского князя Жан-
5улата Айдеболова (рис. X. Кастелли, XVII в.) 
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Кадий Исмаил-Солтан Кул- , 
чораевичКочкаров (XIX в.). g f / " 



Кадий Джагафар Ахматович 
Хачиров (XIX в.). 
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КАРДЧАГВСКИЕ КНЯЗЬЯ КИШШАкСХАДОВЫ. 
XVI - ш ад 

БЕКМУРМ (XVI fc) 

Ф 1 
К А М Г У Т ' З л ь м & К « К ' К А И Ш А , Ч 5 И Й * ГМАОСТАН̂  

УК. АбМ 

ATiUtA 
А Ч А Х М * 1 А А Р Ы 

АТА«Л 
ГиАЯСТАНААЛ» 

IWTAH 6m.«0M) 

CP-«jBO) 

Штоимк' M K M W A T ' U J A W A X ' 

, ATAMA I AIAVA « I 
РММНСГСРАЕРИ [КючкжАеи<[ 

АТАМА • 
МЧА«МА1>Ы 

АТАЧА " " 
CocMHAai>b\ 

•3* 

М и о о с т ' ' ) « « « 
AMAIUAATJ 

ИсААМ (vnиго / 

fr-jwo) 

БКАСААН I 
Т И А Ю Т 1 
+ А Ж А Н В О Т 

U C U A H A 
( « « а ) 

X A M J A T -

I иЦпА 
I О-10«) 

ACAAHSEK* 

Г И Т Ч Е - Х А Д Ж И 

MEntAtS-̂  

SKXAMtlK 

Г И А Я С Т А Н 

Алий 
-ИНААУК АВ4Р«ЗАК 
_ РинАЬ 
_ ГЦАЯСТАН 

MMMAIMA Чмк 

примечания: 
1—4 — упоминаются в песне «Канщаубий» (2 и 4 также в русском документе 1639 

г.); 
5—7 — называются сыновьями Гилястана в записях XIX в.; 
8 — этот клан (атауул) полностью вымер, предположительно в ходе чумной эпиде-

мии 1793 г.; 
9—10 — близкородственные атаулы, в записях XIX в. называются «двоюродными 

братьями» атаула Кючюклери, земли которых унаследовали. Очевидно ведут происхож-
дение от родных братьев Шегонума (родоначальника Кючюклери) — Мимбулата и Шау-
луха, но неизвестно, который от кого; 

11 — олий (верховный правитель) Кара чая пер. трети XIX в.; 
12 — по его имени атаул Гилястанлары позднее стал именоваться Каншаубийлары; 
13 — поручик, часть его потомков в 1920-е гг. приняла его имя в качестве фамильно-

го наименования (Бадраевы); 
14 — женат на сестре Исмаила Мурзакуловича Урусбиева 
15 — старшина Хурзукского общества, в годы Советской власти часть его потомков 

приняла его имя в качестве основы своего фамильного наименования (Даулетовы); 
16 — женат на дочери Исмаила Мурзакуловича Урусбиева; 
17 — просветитель Карачая. 
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ИодословнАй ^ с Б м т п - ш з к й Б ш ш х а г о о и ц к с т в XVl i -XiXu. 

Г А Ъ | » ( Г л м « ) - Х А Н 

А л у т ( А т А ) - х А и 
К А Н Д А Ч Р 

М м | > ы т 
А А Х М 

BAdxAH!)K(XVii)' 
С^юнч 

Алй 

4infA£a' 

К Е Л Е М Е Т 

ЧёПЕАЕа 

IQ)iOH4tw С С к н щ ш Я 

КАНААУр* MATOfJ Е Т "ЙсмАйА^ 

О Р Ч С Б И Й А А Х А Ь Э М М И М ^ М А Г О М Е Т М Н А Ш Mt«coc К Е А Е М Е Т Т К Е Р П ^ 

aufVOe «и-ИЯ mO-iSIO Кчиук 
* I Д А Н А Ш Ь » Ы | 

Би1«ИЁГЕР 

КОАН 

ЧКпе гт 

- t ШАЖАА 
U c M ^ 

XACAHfUU 
КЕРТИбМй 

I I 
КМЧЧК ЙСМАИА ЧЕПЕАЕЧ 

ЦмлАи 
УНААЯ! 

Г 
МИЯТ 

"1 
мкос 

Мытмл 
KATWITTWA 

МАХАЙ 

1 
I K.WK 

ТАЧСОАТЯИ 
I ^ I^MCT 
AAHAkrtMA 

ЛХНААТ 
Исмшл ^ МАХАЙ 

бийСОА' 

и>МП«М 

КТАН 

Д А Л Х А Т 

Б А С Х А Ю К С А Ф Ц > - А А Д ' ^ 

Примечания: 
1 — герой песни «Басханук»; 
2 — первый владелец Баксанского ущелья; 
3 — упоминается в Холамской надписи 1715г. ; 
4 — его жена Джаннстхан упоминается в песне «Чума» («Орусбийлары»); 
5 — его жена Уба-Бийче упоминается в песне «Чума» («Орусбийлары»); 
6—7 — погибли от чумы 1806—1812 гг.; герои песни «Чума» («Орусбийлары»); 
8 — дед по матери карач. просветителя Ислама Крымшамхалова (ум. 1910); 
9 — зять балк. просветителя Мисоста Абаева (ум. 1928). 
(Схема составлена на основе данных А. И. Мусукаева, Н. Г. Волковой, полевых мате-

риалов автора и др. источников). 
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РОДОСЛОВНАЯ КНЯЗЕЙ ЧШМСКОГО ОШЦЕСТВА 

(КиЧУКОЬЫ, MAAKAWKOeW, KtAEMtTOBW) 

АНФАКО (АНЕРОКО) 

ИФАР 

Баймыр^А 

МАГОМЕТ 

I W 1 МУСОС ТЕРБОЛАТ ЖАМБОЛАТ 

А ж а н а м ы р ^ А 

МАЛклгак^ 

Ахтугдн" 
КБЛЕМЕТ^ АЧАХМАТ 

бАймырад т Ё ш т Б и й САРБИМ КЮМЮШ АЛИ АДИК КАНШАУ 

Д С Л А Н Г Е Р М С Й 
(f^itf^ej 

СА<|ЛР-АЛИ® 

Примечания: 
1 — родоначальник княжеских фамилий Малкаруковых, Барасбиевых, Кожаковых. 

Баймурзаевых, Келеметовых; 
2 — женат на Керима-хан, дочери шамхала Тарковского 
3 — от его потомка Асланбека Келеметова (Къагьый улу) ведут происхождение кара-

чаевские Кагиевы 
4—5 — внуки Терболата, но неизвестно от какого сына. 
(Схема составлена поданным Б. А. Шаханова, А. И. Мусукаева, Ю. Н. Асанова). 
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Р о д о с л о ш я CsHMiBbix (СзюнчЕвых)-КНЯЗЕЙ Бтзгнпгевского ОВЩЕСТВА 

Г \ 
бииНЕГЕР 

'dfWCBHEW ] МАГОИЛЕТ 

Ирусдий 
-L 

K A C N I | \ A T 

А Л Е К С А Н Д Р 

ЧЕПВ АСЛАНБЕК 

С а ю н ч 
- L _ 

КЕЛЕ 1 № Т 

АСЛАН 

АМЫРХАН 

БЕКМЫРьа 

Ч О М А К 

К А 1 И 1 

Г 

Клисый ^ а р Магомет 

Жлгчшток 

С А Ф А Р - А А И Ж А М ^ А 

К А С А Й 

Алимурал 

"ОГЙРАУ KACAIL» WMCOCT 
VAvtcA 

I I 
ХАИГСТИЙ ДАУАЕТГЕРНЙ Х М А Ы Р М У Р 4 А К « Л КАНШАЫБИИ И С М А М Л Х А Д Ж И - О С М А Н 

Ссхето сосвовлвмо ао ̂ отыи 
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i 

Картджуртская плита 1695 г с именем Батыр-Мырзы i 
Сосрана (рис К -М. Нурмагометова) 

Холамская плита 1715 г, с именами Исманла Урусбиева. 
Асланбека Кайтукана, Сафарали, Караджауова и лр. 
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Предметы позднесредневековой женской одежды карачаевской знати (по X. X. 
Биджиеву): 

а — навершия головного убора; 
б — венчики головного убора; 
в — застежки. 
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Позднесредневековая 
женская одежда знати. Фрагмент 
(реконструкция). 

Женская княжеская одежда XIX в. (рис-
А. М. Байрамукова). 
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Ъ 

Прямоугольные (А — сел. Карт-Джурт; Б — сел. Верхний Чегем) и круглая 
(В — сел. Карт-Джурт) каменные выкладки карачаевских и балкарских могильников 
XVII—XVIII вв. (по Е. П. Алексеевой). 

S 

а — кипчакская надмогильная каменая выкладка (по Е. П. Алексеевой); 
б — каменные выкладки-мемориалы (керексуры) Южной Сибири и Центральной 

Азии (по В. Н. Ткачеву). 
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TJFLOT )01/ 
В 

Рис. Средневековые рунические надписи с тюркскими титулами: 
а — титул «бех»/«бек» (Хумара); 
б — титул «инал» (Токмак-Кая); 
в — титул «текин» (пос. Apxus) . (По С. Я. Байчорову). 

Ъ 

'еральдические знаки в виде дву- и трезубцев: 
а — боспорских царей; 
б — из Хумаринского городища; 
в — древнерусских князей. 

И И RT ЛЛ 
А Б В 

1 амги княжеских родов Карачая и Балкарии: 
а — Суншевых (Безенгиевское общество); 
б — Карамурзиных ( Карачай); 
в — Карабашевых (Карачай); 
г — Урусбиевых (Балкарское общество). 
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Усыпальницы — Кешене в Карачае: 
а — мавзолей князя Камгута Крымшамхалова; 
б — мавзолей княгини Гошаях Крымшамхаловой; 
в — склеп князей Крымшамхаловых; 
г — склеп сырма-узденей Боташевых <по X. X. Биджиеву). 

198 



Космогонические мотивы 
в эзотерическом pHxyaiie карачаевцев и балкарцев. 

М Д. Каракетов 

Эзотерическая мировоззренческая система каждого народа 
хранит в себе космогонические представления о зарождении или 
сотворении мироздания и составляющих его элементов К этой сис-
теме относится заговорно-заклинательный ритуал, которьи! не толь-
ко сохраняет в относительной, в тоже время в наиболее полной ме-
ре, чем остальные мировоззренческие позиции архаические элемен-
ты представлений людей о постоянстве, абсолюте и динамике. Кон-
сервативность заговорно-заклинательных формул, семантики, кон-
струкции текста, сюжетообразующей системы, мировоззренческой 
сети народа делает заговорно-заклинательный ритуал важным, а 
иногда и бесценным источником для восполнения космогонических 
представлений о роли абсолюта, вечного в мироздании Архаиче-
ское восприятие окружающей среды не может быть выявлено по 
мифологии явной, если не обратиться к эзотерической, связанной (в 
большей степени чем мифология) с верой, религиозностью людей 
И в этом смысле записываемые в нашем веке заговорные тексты, 
которые отражают универсальные адаптивные элементы мировоз-
зренческого плана, могли существовать и в раннем средневековье и 
даже ранее. Самодовлеющая [»ельность заговорной традиции кара-
чаевцев и балкарцев имеет ряд преимуществ перед другими риту-
ально-культовыми и мифoJЮгичecкнми традициями, обнаруживаю-
щимися в эзотеримности тех мифологем, которые не могут высту-
пать в явной форме, в явном мифе. Базисное абсолют1Юго, вечного 
всегда эзотерично при его характеристике В то же время его дейст-
вия ради создания космического порядка открыты для всех 

Всякое абсолютное, по религиозным воззрениям, например. 
карачаевцев и балкарцев само по себе не может творить, если не об-
ладает разумом, мыслью и словом, которые вечны, постоянны и 
только их применение приводит к появлению действия этого абсо-
люта творящего все и вся Знание о юм, что сделают божественные 
силы с динамикой мирообъектов не дано человеку Поэтому, как 
правило, космогонические мифы начинаюлся с какого-либо дейст-
вия творца в мире хаоса, о которо.м людям вещали служители куль-
та наиболее близкие к сверхъестественным силам Во многих заго-
ворных текстах карачаевцев и балкарцев отражаются эти деяния 
творца и ею помощников В них же противодействие влиянию хао-
са, олицетворенного в объектах тьмы, на средний людской мир не 
может проистекать без обращения к силам хаоса Исследуемые за-
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говорно-заклинательные системы мировоззрения, отражающие кос-
могонические мотивы, связанные с одним из сложных систем этого 
противодействия, проявляются путем повторения самого процесса 
творения и очищения среднего мира от остатков или появившихся 
из тьмы элементов хаоса Знагоки заговорных текстов во время 
произношения магических слов становятся тем объектом, на кото-
рый производится воздействие, и тем самым они сами сливаются с 
этим объектом, становясь с ним ровней, входя в его мир. в его сущ-
ностные признаки, что мы обнаруживаем, например, в русских заго-
ворах: «На горах афонских, под тем дубо.м стоят тритющипь 
старщ'в со старщ'.м Пафнутием...» или «В чисто.м note, а темпом 
wee. в ту.ште преве.шком. есть итт^а тпетуиш, есть серые .уси, 

аиые утки...», или карачаевских; «A ta черный, руки у пего к/ккиые. 
Аза столбняк, рот v него к/кгсныы сарай, npume.t к нам кровавый 
сто.тняк .4ш Этот Аза nptnuei к нам. К/кгсмт Норопой став...». 
Та же композиционная формула присуща заговорам других наро-
дов, например, «ыпс/е vniiiil пи s-cmJe п/т/с'гОе ветер не Оует и ни-
чего пе слышно» (восточно-романская заговорная традиция), мкаЬк, 
рака/пе to пе vienam nevaja^a ku.stonai На горе. по() горой то не.чьзя 
шеве:шть» (латышские заговоры) Во всех этих заговорах, приме-
няющий их не только знает сущностные (семиотические) данные 
объектов, но и высту пает частью творца, творившего и знавшего все 
о сотворенном им и соответственно их состояние и язык В этом 
случае и в исследовании об этом будет отмечено не раз, заговор не 
только отражает уровень ассоциированности человека в окружаю-
щий мир и степень его адаптации в нем. но и сверхъестественное 
ре.пипюзное состояние человека, погружающегося во время загово-
ра в неземное эзотерическое состояние .Лмбивалентность человека 
к объекту, его прошлому, настоящему и будущему невозможна без 
придания мирозданию одухотворенности, то есть все, что окружаег 
человека, имеет свою символическую сторону, проявляющуюся бо-
лее ярко в эзотерике Эзотерическая (тайная) сторона вещи важна 
всем, а его знание присуще неординарным людям, где последнему 
состоянию человека придается особое значение в обществе, так как 
объяснить это возможно только как через божественное, сверхъес-
тественное начало. Таких людей в Карачае и Балкарии называли 
Лбай-Кюмтш /Серебряный Предок (букв - предков серебро) так 
же как знатоков магических текстов. Нельзя не заметить, что тер-
мин Серебряный Предок отражал с одной стороны чистоту, очище-
ние, вечность, абсолют, с другой - непрерывность между прошлым 
и настоящим, а через их соединение люди ощущали будущее И в 
этом смысле для сохранения «эзотерического» важна почва и она 
присутствует всегда пока существует табуированный (грешный) 
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средний мир и человек, как его составляющая со всеми присущими 
ему недугами н состоянием - болезни людей, межполовые отноше-
ния, рождение - разв1ггие в среднем мире - смерть, проблема души и 
духа и др 

Представления о зарождении трехслойного деления мира 
проявляются почти во всех заговорах и заклинаниях карачаевцев и 
балкарцев, связанных с образом змеи Как наиболее архаическая по 
степени отражения ассоциированности человека в окружающий мир 
и эзотерическая по характеру применения в среде людей заговоры и 
заклинания отражают в «чистоте» древние, традиционные мировоз-
зренческие позиции В мифах, эпических сказаниях и исторических 
легендах происхождение мироздания, миропорядка, объектов и яв-
лений, составляющих их, выражено таким образом, что в ходе исто-
рического разв«гтия народов они могут быть подвергнуты изменени-
ям В них же обнаруживается наслоение социально-культурных и 
религиозных изменений В заговорно-закл и нательном же ритуале 
отражается активная практическая сторона религиозно-
мифологической жизни людей и тем самым в нем процесс космоге-
неза связан с верой и сопровождающими ее обрядами, что делает не 
только текстовую сторону заговоров и заклинаний, но и ее практи-
ческую обрядовую часть догматом для верующих Наряду с этим, 
если миф в большей степени является отражением космогонических 
представлений народов об объектах и явлениях природы, их пред-
ставлений о героическом и частично историческом периоде жизни 
предков. Изредка в нем можно обнаружить элементы веры, то заго-
ворно-заклинательный ритуал несет на себе груз, как мифа, так и 
обрядово-кульговой системы в единстве Текст заклинания, как и 
заговора, как правило, менее подвергается изменению, а иногда и 
вовсе магические тексты сохраняют «чистоту» архаических пред-
ставлений, тогда как обрядовая, практическая их сторона могут ис-
чезнуть с изменением религиозного мировоззрения народа В то же 
время даже обрядовая, практическая сторона ритуала не подверга-
ются изменениям. Она, часто заменяется другими религиозными 
обрядовыми действиями и иными религиозными системами, в кото-
рых существование заговорно-заклинательного ритуала, например 
языческого периода, не предполагается. Для карачаевского заговора 
и заклинания не свойственны (или слабо представлены в них) прак-
тические сопровождения магического текста В то же время вряд ли 
можно отрицать, что они в нем не присутствуют Сами тексты ука-
зывают на предметы, сопровождающие магический текст и на то, 
что применял или делал заклинатель (шаман, жрец, колдун и т д.) 
при произношении заговорных слов. Для того чтобы в полноте про-
следеть эти действия и предметы их сопровождающие, необходим 
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комплексный подход в изучении заговорно-заклинательного ритуа-
ла с привлечением иных религиозных ритуалов и фольклора соз-
данного людьми (окказиональная обрядность, мифы, легенды и др ) 
Правда, при исследовании этой части карачаево-балкарского ритуа-
ла проблема выявления собственно заговорной системы актуально 
Заговорно-заклинательная сюжетика, хотя и имеет схожесть с ины-
ми элементами фольклора в плане текстовой структуры и компози-
ционной направленности, все же их назвать заговорами или закли-
наниями вряд ли возможно. Благопожелания, молитвы, песни раз-
личного магического направления не могут бьггь причислены к за-
говорно-заклинательной традиции, потому что для этой сферы ре-
лигиозно-мифического мировоззрения присущи свои сложившиеся 
композиционные формы и словесные формулы Во многих вероис-
поведных традициях народов мира, в которых иногда желают вп-
деть заговорные системы, игнорируется немаловажный мировоз-
зренческий аспект в заговорах как-то роль заклинателя в этой сис-
теме или их обладателя Заговор не может нести в себе груз отдель-
но историчности или религиозности, мифа, веры, а сам выступает 
их базисом. Молитва, обращенная к богу или духу или, что редко к 
объекту и явлению природы, которые наделены духом и душой не 
является той базой, которая позволяет человеку уверовать в обяза-
тельную ее действенность Тогда как заговоры и заклинания всегда 
действенны и люди, наделенные традиционным сознанием, верят в 
их абсолютное действие на заговариваемый объект В силу чего 
главным действующим лицом в этих религиозно-мистических эле-
ментах веры присутствует не сам человек, обратившийся к богу 
(видимому - идолизированному или невидимому), а непосредствен-
но бог и язык бога, обладателем которого выступает знаток загово-
ра или заклинания Поэтому-то на момент произношения магиче-
ского текста его обладатель выступает живым воплощением бога 
или духа на земле Поэтому же этот язык имеет особое звучание и 
особое построение, которое не типично ни для одной из сущест-
вующих в обществе религиозных и мифических, не говоря уже об 
«обыденных» текстов (словоречений) Исследуя карачаевскую мис-
тическую традицию можно прийти к выводу о нецелесообразности 
видения в знатоке заговорной традиции человека, который желает 
придать своим действиям божесгвенное или сверхъественное нача-
ло, это все-таки шарлатанство Он не желает этого, а осознает и ве-
рит, 'гго это так и есть. Плюс к этому в действиях заклинателя, при-
меняющего на практике как черную, так и белую магию нет даже 
намека на то, что он прикладывает усилия для повторения в среднем 
мире неземных божественных деяний В то же время для заклинате-
ля, как и для жреца, шамана, применяющих заговорный ритуал ва-
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жен мотив их применения В отличие от явных молитв, заговор 
может быть применен непросто при необходимости, а особой необ-
ходимости Мотивировка в силу этих причин является условием 
практического применения заговорно-заклинательного ритуала. Об-
ращение жреца к божествам и духам и даже их призывание необяза-
тельно сопряжено с применением заговорных формул По той про-
стой причине, что заговорная формула действенна только в том 
случае если человек, применяющий ее, не может совладать с неду-
гом или иными коллизиями жизни, В этом случае выступает качест-
венная сторона заговора - практическая ее значимость при измене-
нии существующего порядка на земле Миф указывает нам на суще-
ствование этого порядка и его генезиса, тогда как заговорная систе-
ма корректирует его изменение Постепенное исчезновение из памя-
ти людей мифологического обоснования происхождения мира и ми-
рообъектов, а также их физического существования (что вызвано не 
только переходом мифического сознания в историческое, но и при-
нятием иных, хотя и схожих в универсальных моментах, религиоз-
ных позиций) приводит заговорно-заклинательный ритуал в более 
действенное и более консервирующее средство для преодоления 
непонимания сущностных характеристик объектов и явлений при-
роды Они становятся иногда непонятными, а потому в мировоззре-
нии людей тайный язык их далеких предков, который, по объясне-
нию информаторов и отражен в заговорах и заклинаниях, особенно 
в абракадабрах, присущих им заставляют людей относиться к за.го-
ворным текстам с трепетом, и насторожено. Другой стороной этого 
трепета является признание за предками носителей неземного ис-
тинного языка, хотя они и были язычниками Заговорные сюжеты в 
отличие от миф{)в (даже космогонических и эсхатологических, типа 
мы люди и мы появились таким то образом и уйдем из мира таким-
то образом, а другие народы хотя и тоже люди, но имеют иных не-
божителей, которые слабы в сравнении с нашими и начало их, как и 
конец отличен от нашего) не имеют этнической границы. Для зна-
тока заклинания заговорные тексты применимы в любой иноэтниче-
скон и иной религиозной среде, так как не зависят от человека или 
народа, а существуют вне них. Хотя в среде народов отмечают, о 
том мол, например, карачаевский заговор сильнее всех заговоров 
(черкесы) или чегемский заговор сильнее всех других магических 
текстов (балкарцы и карачаевцы) и т д все же они могут применять-
ся в отношении к любому человеку любой национальности. Причи-
на этого явления заключается в эзотерическом характере этой рели-
гиозной системы 

Нам не раз пришлось услышать такие слова, как «этот заго-
вор я слыш&л у турок в Болгарии», «этому заговору я научилась у 
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сванов», «наша невестка была кабардинкой, и она меня научила 
этому заговору» и т.д Что же касается мифов, то здесь дело обстоит 
прямо диаметрально - «осетины называют первого кузнеца на земле 
Алауган, а это не правда, первым на земле кузнецом был Даут» « 
т.п. Миф, так же как религиозная явная система несет в себе этни-
ческий характер, по причине расхождения миросозерцания и миро-
понимания между народами. Миф. даже если он отражает только 
космогенез, и герои эпических сказаний в них не обнаруживаются, 
все равно в них проявляется сопричастие объектов космогенеза к 
появлению культурных героев, а через них предков народа. Гибель 
(как правило) культурных героев приводит к появлению в создан-
ном творцом мире исторических людей, мифических кузнецов, из-
готовивших железо (как Дебет у карачаевцев и балкарцев, а также 
Тлепш у адыгских народов), добывающих огонь (как титан Проме-
тей у греков) и т д Причастие пусть даже опосредованное (создают 
все условия для нормальной жизни исторических людей), например, 
нартов к появлению предков народов, носителей нартовского эпоса 
давало и дает людям возможность относится к ним как бы со сторо-
ны. Заговорная же традиция не предполагает рассказа об объекте, об 
его происхождении, а демонстрирует нечеловеческий статус слова, 
обладателем которого могли выступать как нарты, так и те которые 
появились после их габели. Поэтому информаторы на вопрос, когда 
появились заговорные слова, признают мх неисторичность В Кара-
чае и Балкарии знатоков заговорной традиции называют тюкюрюу-
чю или тююоре билген адом (тот, который знает процедуру заго-
вора), тогда как обладателя заговорами и его действенной функцией 
- билгин (получивший знание, знаток, ясновидец, шаман) Но ни 
одного из этих знатоков не называют хьшнычы (ворожей, колдун, 
наводящий порчу) Фактически, заювор в карачаево-балкарской 
традиции не может быть применен всеми людьми, но сами заклина-
тели не являются враждебными людьми для населения. 

В диахроническом аспекте в заговорных текстах обнаружи-
ваются целые выражения, язык которых мог принадлежать к древ-
ним народам сыгравшим доминангную или рецессгшную роль в со-
цио- и этногенезе карачаевцев и балкарцев В этом случае наличие в 
заговорах и заклинаниях карачаевцев и балкарцев древних лексиче-
ских формул и древних доисламских и религиозных дохристиан-
ских позиций, которые не сохранились в иных сторонах ритуала и 
не присущи для обыденной их речи, позволяет заговорные тексты 
рассматривать как важный кодирующий этногенетические основы 
элемент. Данный вывод о заклинаниях и заговорах основан на су-
ществовании, например, в карачаевских заговорах и заклинаниях 
слов (и даже словосочетаний) древнетюркского, древнеиранского, 
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автохтонного кавказского и угро-финнского происхождения: мох, 
цок, гауаса, гуса, тауген, any, сапу, майры или байры, ады-хам, 
иш-хам, кьаухан или хахан, джиге, диге, боилукь и других Они 
весьма свободно объясняются информаторами, что с одной стороны 
настораживает исследователя в плане их правильности, с другой -
позволяет нам обнаружить этногенетические корни происхождения 
народа и его религиозного мировоззрения Время доминирования 
этих понятий в среде предков карачаевцев и балкарцев, как и заго-
ворно-заклинательной традиции в повседневной жизни народа пе-
редается людьми через словосочетания Например: «хар зшпиы къи-
чына табынган шман когда покюнятсь dyxavi»; «таш.юда къач 
KbafK! этыб аюгъа баш кьакъган замап когда покюнятсь высечен-
ным на камне крестом»; «Ожахнл заман - кьара заман время неве-
жества - темное время»; «меожисуу заман - джар и;ш Ожаз за-
ман языческое в/кмя - темное, покрытое мраком время»; «тонгуз 
тутхан заман время выращивания свиней»; «тонгуз эт къабхан 
заман время, когда е.т свинеи»; «гяурла болгъан заман когда были 
неверными, то есть христианами»; «отдан атлай билмеген заман 
когда не зна1и. как отступить от огня во время сидения вокруг ко-
стра»; «къач.шгьа табынган заман когда покюняшсь духам»; 
«ташлакк! къач к-ъарагъа баш ургьан заман когда били челом кре-
стам. выбитым на камнях»; «кьанлы джабаккугъи д.жети О.жесир 
сыиыр телюумек берген замет когда кроваво.му о.ж'абгу или ябгу 
дань в ви()е семи шейных коров платили»; «аОам кёлеккеден джан-
лагъан заман ког(к( боятсь тени чел(юека»; «отдан джанлаягмай 
бутларына туар бокъ д.жакъган. апарына сыгын кьашкь сюеген 
заман когда, не понимая, что необхо()имо ото<)винуться от огня, 
мазали колени ко^нюьим навозом или огорамиват себя от огня 
оосками из кизяка»; «uuai, шин, шауха! бийим, деб бии сарын этген 
замай когда «ина/. uuai, uiayxai наш князь», - сказав, княжеский 
плач пров(Х)или»; «чуут къачха къарагъан заман время. когОа иу-
дейский закон исполнят»; «Ц.журтда Джангыз-Герекке Теири де-
ген заман время. ког<)а ,'lpeeo Жизни называли именем бога»; «Мгш-
ги-тауну кяба,^1 санагъан, аига а1'ааныб намаз этген заман вре.мя. 
когск! гору Эльбрус почитаги за каабу и к нему птериувшись. моли-
лись»; «кюн батхан джаиына агианыб табынган заман время, ко-
гОа молились, тюернувшись на зстад»; «кьарачайлы демеи кеслери-
ие гюркесли дегеи киюн когоа называт себя не ка[к1чаевцы, а гюр-
кесец»; «нартлагы/ хабарлы <>еген заман когда нартов называт 
хабареи»; «иарт-гурт замай вре.мя нартовского темени»; «суукъ 
сюрюучтге Геирини уланы дегеи д.жсгхил заман темное время, ко-
г(к1 волка сыном Теири называт»; «кьызыл-гыбы о.жаугъан заман 
время, когоа uaiemem красные паук14»; «сары гыбы джаугьаи за-
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как время, когда начешет желтые щ\жы»: «мус.т.ман 
керти.ткбеи тайгъап замаи время отхоОа от истины, uciavia» 
т.д Все это время для информаторов представляет период заблу) '̂ 
дення и отхода от истины Поэтому и магические слова оставшиеся 
от этой эпохи имеют только темную силу и не могут быть причис 
лены к книжной магии, которая, по их мнению, связана с возвраще, 
нием карачаевцев в ислам. 

Религиозные воззрения, в основном хазаро-булгар, хазаро. 
печенегов и хазаро-(булгаро-)алан. в их не универсальных, лексиче-
ских моментах, сохранились в традиционном мировоззрении кара-
чаевцев и балкарцев Кроме того, карачаево-балкарская ритуальная 
традиция имеет близость с такой же традицией тюрко-язычных на-
родов, народов картвельской (ее сванской части), индоевропейской 
(ее иранской группы), уральской (ее угро-финской группы) и севе-
рокавказской (ее нахской подгруппы нахско-дагестанской группы) 
семьи языков Что же касается универсальных мировоззренческих 
позиций, то этому и посвящено предлагаемое исследование, част-
ный же их характер для заговоров и заклинаний вряд ли может бьпъ 
приемлем, так как сопутствующими их признаками являются уни-
версальные системы - состояние человека, домашних живогных. 
плодородие, сглаз (дурной глаз), рождение, смерть В данном случае 
нас не может интересовать фамматическая этнолингвистическая 
подоплека заговорно-заклинательного ритуала, как впрочем, и спе-
цифический аспект относительно отнесения этого ритуала к различ-
ным языковым семьям 

Более полно космогонические представления карачаевцев и 
балкарцев о зарождении мироздания или его происхождении пред-
ставлены в тех заклинаниях и заговорах, которые связаны с доми-
нирующими в религиозном мировоззрении символами змей и змея, 
курица, волк, рысь и др 

Если большинство из выше отмеченных объектов природы 
отражают в основном постоянство а существовании составляющих 
мироздание (небо, земля, воды, горы и т п ), то заговоры и заклина-
ния связанные с физическим состоянием человека, с его ассоцииро-
ванностью в окружающий мир концентрируют динамику, развитие 
объектов и явлений природы 

Для наглядного примера приведем заговоры змеи, в кото-
рых отразились космогонические представления балкарцев и кара-
чаевцев. 
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Заговоры (тшкшрюумеш) змеи {джаныууар пш.1 - букв 
животного) непосредственно связаны с плодородием, с рожде-

нием человека Называние змеи понятием «животное», как эвфеми-
ческой формы обращения и отношения к этому пресмыкающемуся 
отражает ее роль в происхождении человека, в процессе его перево-
плои1ения в чреве матери, а также в образовании объектов мирозда-
ния 

По представлениям карачаевцев и балкарцев о первых на-
сельниках докосмического периода мира, называемого в народе 
хсй-деиир или хей-дер (аохможио от древнегреческого ХАОС и 
01н.'виетюркского или Ореаиеираиского ДАРЩЕР ДКЙИР - <)ом. кре-
пость. место, ж'лин) прообразом дракона (сарыубек u.nt нждагьан-
дже.1мауу} происходит из Оревиеираиского или орекиетюркского 
пшваиия чудовища, оракоиа - аждарха. ажи, ажай, ажи-дахака, 
тдяка и т.о.) является змей {}рк-джи1ан){1) В последствии сам 
дракон превращается в черепаху, из яйца которой появляются 19 
тыс класса объектов космического порядка (2) Этот же процесс 
имеет мес1Х) в представлениях народа об изменениях плода в чреве 
матери путем перевоплощения змеи (джшанчыкь) в щенка (кю-
чшк) или волчонка (бёршчшк), последнего в человека {хо.нлш или 
хо.ча) (3) В этом звене дракон заменяется волком или собакой. В 
табуированной лексике карачаевцев при обращении к ребенку, для 
сокрытия его реального имени от злых духов используют в форме 
шуточных эпитетов понятия - ит-кючюк (собачий щенок), бёрючмж 
(волчонок), д.ше.шауу}чукь (дракончик), серпурчукь (змеёнышл 
дидуучукъ (змееволчонок) или кштючюк (ягненок) (4) 

Последнее понягие является оригинальным в плане соеди-
нения традиционным сознанием образов волка и змеи, отразившееся 
в заговоре волка: 

«туу.кк/гъаи .Апу-Лжы.иш - Перевод: 
11чккы-.1и<)\'\. 

«кшыхающаяся жерь-3.мея -
Къирттыуучу ('aiiy-l.M hi:ui/i Яичный Дидуу. 
- (\in-'lui>yv. ,. ., 

' U'Hh сояктищш ]:iai-J.\ieH -
Кс.тп кирОи. теке оер<)и Светлый Диоиуу. 
LUonna-Jhuh Y - (.)нг-,1шпу>к „ 

Прииоя мтолх когт принес в 
Уф. тю\, тюу. тюу-7 кере. жертву (omdai) Шоппа-

ДиОуу ' ()нг-Лидуу>к Уф. тюу. тюу, тюу - 1 раз. 
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После каждого заговора, закатывая глаза, трижды дуюг, де. 
лая плевкн в сторону объекта Под цифрой 7 необходимо понимать 
сколько раз необходимо произносить заговорный текст Это же от-
носится к другим текстам) (5). 

При произношении этого заговора использовали змеиную 
чешую или веревку с тем, чтобы изгнать дух волка от овец, если их 
долгое время не находили (6) 

Хотя дракон и собака взаимозаменяют друг друга в магиче-
ских ритуалах, в тоже время они высту пают антагонистами в миро-
здании По поверьям народа луну охраняют собаки ашыры от дра-
коньей {джелмауз) головы, которая один раз в год набрасывается на 
луну и та темнеет ((к'арачаев11ы, видя такое явление, тотчас же 
начинают стрелять в воздух (г/кметь метачическимн предмета-
ми, жечь костры, трясти с криком руками, /мсиуская при этом во-
лосы (женщины), и потягивая зауши, схватившись за мочку (муж-
чины) (1)) и как мажно громче кричать, чтобы разбудить верных 
ст/южей (собак - М К ) П/хкнувшись от выстрелов и криков, со-
Гюки оттаскивают эмегена {джсшауса - по данным автора XIX в 
- М К ) в сторону, и луна сшхш свет.леетл (8) Иногда в этот период 
времени проводили игрище тущ'-гюттю (соленый хлебец) Для 
его проведения девушка - первенец {тунгуч, тнтгюч) должна была, 
взять воду из семи колодцев, накрыть их шкурами овец, коров или 
лошади, помывшись в этой воде, в ней же замесить тесто и пригото-
вить для участников игрища по два пирожка размером в ее ладонь 
Начинкой для них служила соль Все помещение, где должно бьию 
пройти игрище, тщательно убиралось, в том числе вода или пища, 
связанная с ней. Вечером девушки съедали по одному пирожку, а 
утром рассказывали друг другу о своих снах Второй пирожок они 
клали на дощечку (специально для этого сделанную) и подзывали 
собаку Чей пирожок собака возьмет первым, та, по поверьям наро-
да, выходила первой замуж (9). Наряду с этим в образе волка кара-
чаевцы и балкарцы видели участ14ика в рождении от нартовской 
женщины {Эллейхан) предводителя народа Кщ}чу, а также в нар-
товском эпосе карачаевцев и балкарцев волчица вскармливает мла-
денца, будущего главу нартов Ёрюзмека (см. примечание № 40) В 
этих же эпитетах ребенка, который являет собой образ безгрешно-
сти, чистоты, святости, как и старики, относящиеся к этому образу, 
присутствует символическая конструкция «змея-барашек». Овца в 
представлениях карачаевцев входит в разряд особо почитаемых жи-
вотных, связываемых народом с образом огненного змея, олицетво-
ряющего молнию. Овца одна из немногих животных, наряду с вол-
ком, лошадью и коровой, которая может уничтожить змею (см 
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примечание Л? 23) Что же касается барана, то он смыкается со зме-
ем по своим характерным символическим чертам - плодородие, 
водная стихия, гром, ветер (см. прим. № 23) По всей видимости, 
оппозиция молния-огонь/водная стихия, из которого появляется, и в 
которой пребывает змей - взаимозависимы, но и взаимоуничтожае-
щь! - молния может уничтожить все живое, посредством огня, а мо-
жет вызвать и к жизни (дождь после молнии, грома) '!>гу оппози-
цию мы наблюдаем и в этиологических мифах карачаевцев и бал-
карцев. в которых космический порядок появляется путем борьбы 
громовержца Чоппа. сына Верховного Бога Тейри, с драконом, 
преобразившегося из змея, о чем будет отмечено ниже В этой связи 
понимание народом единства волка (культа предков) с овцой (коз-
ленком, ягненком, козой - культом космического начала) синони-
мично и проявляется в представлениях людей о борьбе водной сти-
хии (змея) с огнем Образ огня проглядывается и в представлениях 
людей о железе и предметах изготовленных из него Кольчуга или 
ее кусок также были необходимым материалом для изгнания змеи 
из дома (об этом см по тексту) Единственной преградой огненной 
змее была волчья шкура, которую одевали карачаевцы или брали 
часть его шкуры, когда отправлялись пасти скот, работать на поле 
или в другие странствия (например, в поход, на войну) В этой связи 
напрашивается вопрос - в силу, каких причин карачаевцы и балкар-
цы придали змею как водное, так и огненное начала'' Ответ на этот 
вопрос связан с проблемой соотношения мужского и женского на-
чал в верованиях карачаевцев и балкарцев Для людей связывавших 
в образе змеи плодородие, рождение/жизнь и смерть главным, оче-
видно, являлась соединение прошлого и будущего, что проглядыва-
ется в представлениях карачаевцев о свернувшемся в клубок змее 
Некий круг, вечность, где нет места настоящему Настоящее это то, 
чего в принципе не существует Для карачаевца или балкарца на-
стоящее это время (динамизм) данное сверхъестественными силами 
от зарождения космического порядка до его окончания, что мы на-
глядно обнаруживаем во всех элементах религиозного мировоззре-
ния Существование объектов мироздания в определенное время в 
определенной форме не значимо, потому что как полагают, старо-
жилы Карачая и Балкарии каждая человеческая душа и дух сущест-
вуют не только в оболочке, но и рядом, в другом объекте мирозда-
ния Даже в лексике народа не существует понятия «настоящее». 
Имеются понятия, отражающие <<буру11/кьа.шупс.1ядан бери» -
прошлое и «бурунчакь/энди/ке-ьшк-шиан» - будущее. Понятие 
«бусагьат/.набы.1айда/буджашау» - «это время (арабизм) /на этом 
месте/эта жизнь« - настоящее конкретна, относится к конкретной 
биологической сути объекта, но не может в полной мере отражать 
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настоящее время как таковое Поэтому-то в живой лексике народа 
время всегда имеет вид продолженности. Сама идея о существова-
НИИ прошлого и будущего при отсутствии настоящего завуалирова-
но другой идеей о цикличности Проблема линейности динамики 
космического порядка не принимается традиционным мировоззре-
нием карачаевцев и балкарцев Поэтому не только человек подвер-
гается ритуальной инициации, но и весь космический порядок За-
говоры змеи, в которых отражен космос, включают в себя умерщв-
ление змеи путем вздутия посредством заклинательных слов с тем, 
чтобы впоследствии появилась новая змея. То есть, происходит тай-
ное умерщвление космической плоти для появления полноценности 
и полноправности существования, составляющих плоть Чем же 
жертвует заклинатель - от бога говорящий и действующий при 
этом? Отступлением от порядка (болезни, например), который мож-
но исправить путем уничтожения или изгнания изначального по-
рядка, приведшего или позволившего прийти к неполноценности, 
беспорядку Порядок, таким образом, появляется путем преображе-
ния змеи путем ее изгнания в первоначальный мир (тпо.тм в свою 
нору хуея») и возвращения обратно в средний космический мир («из 
норы своей выполт змея»). Существенным ориентиром в этом по-
нимании заговорной традиции выступает, как мы отмечали ранее, 
взаимозаменяемость образов дракона и волка (собаки). Змей (змея) 
или дракон и собака (волк) с одной стороны антагонисты, с другой 
стороны же они выступают взаимопорождаюшими субстанциями 
Несмотря на нежелание народа быть в сфере воздействия образов 
этих существ и животных, они ни в одном из текстов заклинатель-
но-заговорного ритуала не подвергаются вербально умерщвлению 
То есть для заговора и заклинания несвойственна открытая словес-
ная «казнь» объекта, на который происходит воздействие, тогда как 
построение в тексте слов таково, что допускается смерть змеи или 
собаки Это вызвано еще теми обстоятельствами, в которых архаи-
ческое сознание придавало умерщвлению процесс возвращения в 
изначальное состояние 

Почти все заговоры и заклинания змеи начинаются слова-
ми-эп1ггетами, эвфемизмами; "апу-Ожы.ши. сапу-Ожы.шп»; «упу-
джылан супуч)жылан»; «уфу-().)къиа11 суфу-Ожы.ит»; «обу-
джылатк «ух)' буху Эр-Джылаи»: «уху-Ожьачи суху-<)жы.иш»: 
«керти-джылаи»: «терчУисылаи»: «джетелчан (Ужети-Ожылаи»: 
«эрк- или эрклей-ажылан» и т.д Общее же табуированное название 
змеи аджаныууар)> - «животное» 

Образ змеи по представлениям карачаевцев об этом живот-
ном несет в себе две функции - рождающую и умерщвляксцую 
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Первая из них агражает не столько рождение человека или других 
объектов природы, сколько всего мироздания 

Положение змеи при ее заклинании играет существенную 
роль Свернувшаяся в клубок змея выступает благоприятным явле-
нием, и ее заклинание сопровождается благожелательными словами 
(кышпиыы сё}\ например: 

«Зчерь-тея, зрячая змия, 

И постоянном времени Эрк-
}мея firo есть jMeti), 

И хмк е ко.1()ун-змея 

Не . lemich, прийбн змея. 

И нору спою вио. пи змея. 

У тебя ветровая плеть, вет-
ровая бурка. 

В постоянстве п/к бывай 
змея. 

f '.iaja ко.кШскне (у тебя) -
Ученая з.иея. 

На небе пребывай змея. 

Зверь-З.мея, зрячая з.мея 

Бо1ьшая A fe()ee(>wia - семь 
змеи, 

В нору свою впо. гзн з мея. 

Из норы своей выпотзн змея». 

Уф девять, къуф восемь. 

Уф, тюу, тюу, тюу - 9 /юз. 

В этом заклинании змеи полагалось, схватив мизинцем 
(бе.ии.н-бир.чакь) войлочную плеть, швырнуть ее в сторону от змеи 
(10) 

Роль змеи (змея), о которой упоминалось выше, характери-
зуется как предвещающее начало жизни субстанция в среднем мире 
и^жер-суу. древнетюркское йер-суб/джер-сув). Желание людей 
приблизиться после смерти к вечной жизни путем перевоплощения 
(реинкарнирования) в другие объекты отразилось в сакрализации не 
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,(Апу-<>л( ы. шн сапу -<).жъпан. 

ЧоппачакьОа эрк-о.ж ы. шп. 

Хей-(К'рнн<)е зркеу-О.жъиан 

Эрнн.ме()а ке л О.шъиан 

1'ешигниге кир (Ш ылан. 

/{.же.ч-къимчннг. дже.!-
(Ы-амчинр. 

Тайбупккикк! тур (Уш ы.иш. 

Эрк-бнд.шты упу-О-тылан, 

.Аож н.штоа 6o:i сШъиан, 

Ану-О.жьиан сапу-о.ж ы.юн, 

Лж-етегей.т О.ж-етн Ожьиан 

Тешнгинге кнр д.ж ы. шн, 

Тешнгынлк'н чыкь О.ж-ы.иш». 

Уф тоугъары.м. къуф и/екн-
рим. 

Уф. тюу, тюу, тюу - 9 кере. 



только самой змеи, но и ее свернувшегося в клубок положения, от-
ражающего цикличность, вечность В таком положении змея явля-
ется носителем не только цикличности, но хранителем бусинки 
{джылан-мынчакь или марджан-мынчакь). Для ее овладения не-
обходимо было, положив вокруг змеи дрова, зажечь их Змея, убегая 
из огненного круга, оставляла бусинку Вдев в нее (а она была с ды-
рочкой) нить привязывали около паха больному, страдающему не-
держанием мочи. Бусинка имела желтый окрас с синими пятнами 
{кёк сепкилпи сари мынчакь). Хотя свернувшаяся змея была пред-
вестником благополучия, в тоже время считается, что если встре-
тишь на пути змею в таком положении, то необходимо вернуться 
обратно, иначе путешествие может кончиться трагедией. 

По поверьям карачаевцев и балкарцев после смерти каждая 
душа (ады или аджн) превращается в семя (бюртюк, редко пырт) 
в виде зерен ячменя и хранется 999 в глиняном кувшине, который 
помещен в Мировом Дереве {Къалаупеле-Терек) Это дерево охра-
няет черный ворон {кьара-къузгъун) По прошествии 999-ти лет 
кувшин от тяжести падает на камни и разбивается Ворон начинает 
клевать зерна и после того как он склевывает последнее зерно, ло-
пается, и из его чрева появляются обновленные души умерших лю-
дей, все озаряется и наступает новое время Однако ворон не поги-
бает. Хаос, который он олицетворяет, сгущается и появляется Чер-
ный Ворон - хранитель вечности (11) Черный Ворон по поверьям 
карачаевцев по сей день, охраняет родник с вечной водой {мингин-
сгу). что находится на макушке священной горы Минги-Тау (Эль-
брус) (12) Из его же крови, по представлениям карачаевцев появи-
лось Древо Жизни, священное дерево клрш&еъчеъ Джуртда Джан-
гыз Терек (13) 

Постепенное появление земли, звезд, ветра с помощью до-
космического колдовства представляет универсальные элементы 
космогонических представлении карачаевцев И здесь роль закли-
нания (языка объектов и явлений природы) и заговора (применение 
заклинателем этого языка по отношению к объекту) отразилась в 
мифических представлениях народа об образовании космического 
порядка с трехслойным делением 

В словосочетаниях «в пору свою вшкгт гмснл, «т поры съо-
eii выползи хш'я» с одной стороны отражается процесс оплодотво-
рения земли. С другой стороны этот процесс связан с переходом лня 
в ночь и обратно Олицетворение в заклинаниях космогенеза указы-
вает на то, что в них воплотились религиозные мирозренческие по-
зиции, связанные с верой в их истинность Вера в действенность за-
говора и заклинания позволяет раскрыть религиозность мифа В 

212 



этом случае возникает вопрос, когда заклинание или заговор пере-
ходят в миф, а в каком случае в религиозную догму? Или они сосу-
ществуют одновременно? Если исходным посылом является утвер-
ждение, что заклинание в большей степени выступает как практиче-
ская сторона религиозного мировоззрения и слова, включенные в 
него, составляют догму, тогда как миф, может быть, подвергнут из-
менению. то первое мы можем характеризовать как систему адагтти-
рованности человека в окружающий мир, а второй (миф) - предание 
об этой адаптированности Если заговорно-заклинательный ритуал, 
по сути, выступает отражением языка объектов и явлений природы, 
в том числе человека, то миф характеризует поведение человека в 
окружающей его природе Очевидно, что язык объекта, присутст-
вующий в заклинаниях не всегда отражает поведение, например, 
животного или реакцию на окружающий мир растения, или же не-
одушевленного (в нашем, современном понимании) предмета, в то 
же время структура магического текста построена таким образом, 
что на него реагирует по поверьям их носителей объект. 

Язык объектов и явлений природы не является созданием 
человека и поэтому он не может быть изменен, что дает нам осно-
вание на основании религиозного мрфовоззрения людей отметить о 
божественном, сверхъестественном его происхождении Поэтому 
когда исследователи указывают на возможность воздействия со сто-
роны заклинателя на богов и духов, то необходимо все же учиты-
вать, что носитель или познавший язык объекта обладает, как чело-
век той силой, которую ему дарует или наделяет бог или дух. Такой 
вывод о заклинаниях и его нос»ггелях основан на информации лю-
дей о языке заклинания При этом поиск всеобщего языка, присуще-
го всем объектам и явлениям природы может пролить свет на сущ-
ность заговорно-заклинательного ритуала карачаевцев По объясне-
нию одних информаторов таким языком выступает теге/кн (или 
тен>чией (14)) Тши - язык моря, олицетворением которого, как 
считает респондент, является не реальное море, а небо, которое до 
образования земли было бесполым и покрывало землю На дне это-
го моря проживали джеки (демонические существа), а на ее поверх-
ности дракон (или змея oг^юмныx размеров) и два гуся (15) По 
другим сведениям этот язык называли двояко, но по другому те-
6епи)жи-ти.ш (язык вечного огня) (16), таба,1пиш-тшш (язык 
очага и гюстоянсгва) и дорбун-ти.ш (под понятием «дор» информа-
тор понимает глухой звук или шетют, а под «6>'Н» - то, что этот звук 
оглушает, нам представляется, 'гго этот термин иранского происхо-
ждения - М К ) или кошун-ти-ш (язык глиняного горшка) (17) Тре-
тьи, отвергая зти названия, считают, что все заклинания (nutLie-
чиу.меш) и заговоры (тюкюрюумеш) отражают язык природы и от-
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мечаются единым понятием дагьыастагьы-тили (или дагьыууа-
сты-тили - язык природы, вселенной, бога) (18) Представляется, 
что все эти объяснения, по сути, едины Язык этого ритуала проис-
ходит из божественной единой субстанции Считать этот фактор 
влиянием христианства возможно, но с оговорками теологического 
характера, что во всех религиозных верованиях существуют элемен-
ты истины, и каждая из них претендует на присутствие полноты ис-
тины в своей религии При всей разности информации о логосе при-
роды мы склоняемся к тому, что общим языком для всех заклина-
ний и заговоров является (кггъыастагъы (варианты гкггьыстагъы. 
(кггъууаапагъы. <)агъыууасты) Нам не удалось обнаружить в при-
веденных заклинаниях и заговорах, кроме, последнего, названий, 
которые бы охватывали все мироздание и его покроветельствую-
щих субстанций 

В заклинании от сглаза, что само по себе символично, поня-
тие дагьыастагъы выступает во множественном числе, что подра-
зумевает величие природы, ее множественность 

« Упу-джылан, супу-()жыши, 

Кертегекш керти-джы.ши. 

Дж^п-къамчипгы ai (Шъиан, 

Лм е.ч-Омамчипги кии джы.ши, 

Ласагъспаы Дасыт-джы.юн.. 

Дагъыастагъыланы сезюсе, 

Лагьыастагъылаиы кезюсе, 

А шхарачы Эрк-джьиан. 

Тешигииге кир ожылан». 

Уф, тюу, тюу, тюу - 9 кере. 

Перевод: 

«Ученая хмея, благороОпая хмея, 

Кертегеиевская иастоящая змея, 

Ветровую свою п четь возьми змея. 

Ветровую свою бурку накинь на себя хмея, 

Дасагъайлы Дасыт-Дж ылан (название духа Змеи в среднем 
мире, буквально - жизненная незлоязычная змея) . 
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Многих MupiKi Ты н)ык. 

Многих миров Ты с ито, 

В подземном мире Ты Эрк-Змея (змей, покровителя под-
земного мира карачаевцы называют ЭРК-ДЖЫЛАН, ср. древне-
тюркское название того же божества Эрклиг). 

В нору свою впо. ии змея». 

Уф. тюу, тюу, тюу - 9 /хи (19). 

Или 

«Ырхыз ортау акъ сыз, кёк сы% 

Къабыргыик! Хыюу ыиы - Ожъиан ых 

Ану-о.жы.шн. супу-о.жы.шн. 

Керти кюиое Керти-ожънаи, 

Къоиакъ-ке чсге Э. гтр-бж ы. ми. 

Тешигинге кир ожымш, 

Ыстагьы иты кёзюсс. 

/(агъыспшгъыиы ссиосс. 

Хей-оерииде Эрк-д.ш'ы ши. 

1ешигш1г()еп чыкъ (ш ы-ши». 

Уф. тюу. тну. тюу - i> ксре. 

Перевод 

«На зстсииике (ырхыз ортау), г<к' соби/юются по.жи.чыс 
.1Ю()и белый камень, синий камень. 

На стене с./еды человека (хьиау) - з.меи c.ieO, 

Any-змеи, супу-змея, 

И настоящий Оеиь иастоя1Ц(ш змея. 

Ко ОНИ) т).миио(,еиия ('6\ кв. к ночи гостяу» Эрк-змея (змей), 

И нору свою впо пи умея. 

Постоянных преО.метов Ты г шз. 

ПрироОы Гы с юво. 

И иериоо хаоса Ты 'iveU. 
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Hi норы своей вьто.гми хмея». 

Уф, тюу, тюу, тюу - 9 fxij. 

Приведенное заклинание связано с изгнанием болезни, 
идущей от духа непогребенного человека В традиционных пред-
ставлениях народа об умерших считают, что когда в селении умира-
ет кто-либо, то дух смерти {счюмто-кьачы. редко уоркай-т^ичы -
букв. осв(нхх)11аии'г(кя (Уух) может принести вред людям и забрать с 
собой души грудных детей если его не задобрить Для этого иногда 
делали специальный веник и прислоняли, смазав его топленым мас-
лом около очага Полагали, что тем самым дух спокойствия умер-
ших Сёрюш-хаи изгонит своего противника Аимуш-хаи (или AU-
шум-хаиа в преисподнюю Эркегтк (или Эрк-Ассе.тк - М К.) (20), 

Связь змеи с покров1ггелем покоя умерших (Э.гтр или Эл-
.lupu) отражает соединение вечности (потусторонний мир) с дина-
микой (средним миром) Приход Эллири к людям в облике змеи по-
зволяет нам увидеть в нем олицетворение рождающего начала объ-
ектов природы, выступающим медиатором между богом и изме-
няющимся порядком, средним миром Обращение к змее в этом 
случае с благожелательными словами, когда она находится в свер-
нувшемся в клубок состоянии, означает стремление людей прибли-
зиться к вечности и к месту, где пребывают их умершие предки Че-
ловек, обладающий языком объектов и явлений природы (кроме тех 
которые будут приведены ниже) называем в Карачае dweiiuii или 
тнрети (то есть, имеющий чуб на макушке - тигеи или бигеи или у 
кого удлиненная как яйцо голова - гаккы-баш) (21) 

В представлениях народа о происхождении космического 
порядка змея проявляет себя двояко: он живет рядом с людьми, по-
казывая чисто животные свои качества, и наряду с этим она ксрти 
кюнде керти джылам (в настоящий день настоящая змея) или керти 
Ожерде Эр-Джьишн (в настоящей земле Змей) и т п., как в следую-
щем заклинании: 

«Керти ()жер<)е Эр-Джыти, 

Уфу-<)жы.1Ш1, суфунУжымт, 

Эр-къамчинги ai джылаи, 

Эр-Ожамчинги кий джы.шн, 

Эр-къамчжг1, эр-джамчиси, 

Керти Ожерде Эр-дж ы.шы 
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Теитгии.'е кир джылаи». 

Уф, тюу, шип, тюу - 7 ксре. 

Перевод. 

«В настоящей jcmjc Змей, 

Уфу- i. 1 и'я. суфу-з. мея, 

('ащоауи) теть свою тпь ми гмея, 

Самцоаую бурку свою накинь (на себя - М К ) хжя. 

('амцшш! теть у нее (у змеи - М К.Л самцовая бурка у нее. 

И настоящей зелие (на зем:\е бога ты) Змей, 

И нору свою впо.гзи змея». 

Уф. тюу, тюу, тюу - 7 раз (22) 

Из текста заговорных слов следует, что змей выступает по-
кровительствующей субстанцией оплодотворения земли Поэтому у 
него и плеть, и бурка предстают самцовыми Другой характерной 
чертой змеи является ее разумность и наличие рук и тела, которыми 
он может взять плеть и накинуть на себя бурку По всей видимости, 
на что указывают также информаторы, Э1>-Джьиан является не 
только олицетворением плодородия и оплодотворения земли (ср 
эпитет молнии От-Лжьиан - Огненная шея, которая, ударяясь о 
землю, делает ее "беременной"(23)), но и покровителем всех змей и 
отражением первоначального хаоса, олицетворением которого в 
традиционной религии карачаевцев выступает дракон Наряду с 
этим змея, полагают все информаторы, если не видит человека бо-
лее 20-ти лет, то у нее вырастают ноги, и она превращается в драко-
на Кто увидит змею с ногами тот и семья увидевшего, погибают. 
Поэтому необходимо произносить каждому взрослому человеку 
слова: (.{Апу-Ц.шьиан, Сапу-Джылан» (букв «.Животное-Змея, Зря-
чая З.иея») (24). Адресатом заговорного текста в данном случае вы-
ступает не просто змей или змея, а божество - хозяин змеи A/iy-
(Уисы./аи, которому обращен весь заговорный мистицизм. Мы скло-
ны рассматривать этот мифологический персонаж как антипода 
Эрк-д.мсылана, покровителя подземного мира Но в то же время эти 
образы едины, так как змея в заговорах несет в себе обе эти функ-
ции, а иногда и функцию небесного божество Лжетегейлн Лжети-
(Шылан. Семиотическая структура этого образа в заговорах вклю-
чила в себя все три слоя мироздания, но, несмотря на это змея не 
имеет функцию демиурга, а выступает мифическим материалом для 
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Верховного Бога или его Сына И это не удивительно, так как для 
карачаевцев змея является олицетворением не предкового начала, а 
основой земной твердыни, то есть космического начала, что приве-
ло через такое осмысление этого образа к его не убийству или заго-
ворному умерщвлению, а к его перевоплощению По всей видимо-
сти. эта функция змеи смыкается с ролью плодородия и перманент-
ного обновления земли и составляющих его объектов, которой на-
делили этот образ карачаевцы и балкарцы Змееборческий мотив в 
данном случае заговорно-заклинательной традиции ретроспективен, 
обращен не просто назад, заставляет прошлое соединиться с буду-
щим для нормальной жизни физической формы мирообъектов 

В другом заклинании змея отправляется заклинающим к 
покровителю гейт Джерсуумаю (древнетюркск. Ei>-cy6) 

« Упу-джышн, супучУжшан, 

Эгетеши керти-джылан, 

Керти кюн()е Эр-()жылан, 

Джерсуу.майгъа бар джылан, 

Лжерсуу.\1ан<к1н къаит г)ж ы-
.шн, 

Керти кюн()е Эр-с^жылап, 

Тешигннге кир <)жылаи». 

Уф. тюу, тюу, тюу - 9 кере. 

« Vny-JMCH, супу- шен. 

Услужливаи настоящая хмея. 

В пастоящ1(14 Оепь iwcM, 

К Лжерсуу.маю noUdu хмея, 

()т Лже{куул1ая верит ь 
1уея. 

И настоящий день (ты -
М Змей. 

И нору свою мю ии гмся». 

Уф, тюу. тюу, тюу - 9/ки 
(25). 

В заговоре «Ож'аоы'хш тили - хишкъ тили», связанном с 
излечением бесплодия у мужчин, что было по данным информато-
ров редкостью, также отразилось представление народа о змее, как 
образа плодородия: 

«Э.шм, Элим Деуэт-къула 

Апу-джылан - Тюгре{4-къула, 

Уфу-джылан. суфу-<)жы шн, 

Керти кюиюнгси; Эрк-
джьиан, 

Элиякъ Деу ут Эр-джышн. 

Теишгинге кир д жъиан. 

«Великий (Ич.') мои. Йог лит 
ley )т-Вла<)ыка, 

Ану-^мея урожая влаОыка, 

Уфу-змея. С) фу-шея. 

В настоящий свой оень ты 
Эрк-Змея, 

Элинкъ-Деуш 3 wit. 
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чыкъ джы лан. В нору свою в/ю.пи змея, 

Ошпогьущ' окъчУжы.иш, Из норы своей выпо т! з.иея, 

Късшпик! ктюнге кир дж'ы- Девятнад1^ати-<.еменная 
laii» хиея. 

Уф. тюу. тюу, тюу - 7 (9) ке- Возвратись и впо. /зи в свою 
ре. нору змея». 

Уф, тюу. тюу. тюу - 7 нлн 9 
раз(16) 

Время и место, где пребывает змея, отразились в образах 
настоящий (то есть вечный) день, настоящая (вечная) змея, Эрк-
Лжы.юн (покровитель нижнего мира) Перед нами проявляется то 
время и место, которые, являясь вечными, постоянными субстан-
циями, концентрируют в себе жизнь предвещающие начала. Прида-
ние образу змеи традиционным сознанием символа изначального 
состояния мироздания, образа плодородия, урожая, олицетворение 
ее на небе, в верхнем мире (в образах молнии. Большой Медведи-
цы). на земле (в среднем мире) и под землей (в нижнем мире) можно 
объяснить факторами как биологического, так и мировоззренческо-
го характера 

Сами информаторы указывают на особый статус змеи сре-
ди животного мира По представлениям народа о змеях они, как и 
другие твари сотворены богом, однако в их поведении много ншнс-
ского (от арабского нб.чис - сатана) По другим, не подвергшимся 
исламскому влиянию воззрениям, змея произошла в то время, когда 
небо, уставшее от долгой беременности, упало на землю Змея ро-
дила змея 'Этот змей никогда не видевший живых существ, превра-
тился в дракона и не давал земле с небом отделиться друг от друга. 
Бог, познав об этом, послал в драконий мир двух гусей и божество 
грома и молнии Чоппа Информаторы отмечают, что тот первый в 
мире дракон жив и по сей день Он показывается только магам в об-
лике то змея, то буйвола (Kbajxt Нугъа JlyOeii) и наделяет их даром 
ясновидения(27) 

Олицетворение в образе змеи неба отражено в заговоре 
змеи, направленной на ее изгнание из жилища: 

«(учу джы. шн. Обу О-ж-ы шн. 

ЭсснжЧии жлн ()жы.пан, 

Нетлиелан Леуэт-Хан, 

Тангыр-къат()а кнниз-сан, 
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Кийиз-кьамчи кыщ.мди, 

Кийю-г)жаичи 6угъам()а, 

Тюзелейт Эр-джышн, 

Тешигинге кир джыюн». 

Уф. тюу, тюу, тюу - 3 кере. 

Перевод: 

«Благородная хчея, могильная хмея, 

Эссилеевский (термин не понятен - М К.) умная шея, 

Иетлиеемовский (термин не понятен - ЫК.) Цеуэт-хан, 

В небесном (по данным информатора - '') слое войлочное 
тело. 

Войлочная юеть в руках у меня, 

Втиючная бурка на мне (букв, на теле - бугъа). 

Истины Змей ты, 

В нору свою вползи мен». 

Уф, тюу, тюу, тюу - 3 раза (28, другой вариант этого заго-
вора см. сноску № 82) 

Если доверять (а иначе, вероятно, и нельзя) объяснениям 
информаторов, то под терминами тангыр и кинт-сан имеется в ви-
ду небеса и земля. Соединение же их вместе, отражено в имени не-
кого Деуэт-хана. Информатор считает, что Деуэт-хан является по-
кровителем мудрости, сноровки и мужчин. Иногда под словом (tou-
чочное те.ю имели в виду змеиную чешую (29). 

Понимание под словом бугъа (бык) тела вероятно связано с 
единством образов быка и дракона (30). По нашему мнению в тра-
диционном религиозном мировоззрении карачаевцев отрашлось со-
единение нескольких мифологем - индоевропейского (мировой бык) 
и урало-алтайского (дракон, змей), а возможно семитического 
(змей, как олицетворение хаоса, подземнопэ мира) происхождения 
Возможно также, что имя Деуэт-Хан непосредственно связано с 
именем Ветхозаветного Давида, как и в эпических сказаниях кара-
чаевцев и балкарцев, о чем мы указывали в своем исследовании 
(31) 
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в других заговорах змеи понимание связи змеи со звездами, 
по всей видимости, отражало веру людей в загробную жизнь и что 
эта жизнь является промежутком между людьми до космической 
катастрофы {xaiaxocmay.iyicb) и после нее Звезды по представле-
ниям карачаевцев несут в себе заряд божественной силы, В них же в 
народе видели души умерших людей, предвестников, когда они па-
дaĴ и, смерти кого-либо в селении В игрище «тухп-гюттю» де-
вушки на ночь звездам и луне оставляли тазик с иглами, с тем, что-
бы им приснились будущие их женихи (32) 

В этих обрядах в звездах видели жизненную силу, идущую 
от бога и душ умерших, которые (последние) посещают своих жи-
вых сородичей(33) 

В этой связи змея связываемая народом с потусторонним 
миром, общается не только с Богом, но и с душами умерших людей, 
что отражено в следующем заговоре змеи: 

«Уфу-д.жъиаи, супу-джышп, «Уфу змея, супу гмея, 

Чегелеши ксрти г)жы:1ан. Mean душ умерших людей 
истины шея, Джер-кы1мчииги сп ожы.шн, 

Джер-джамчин,''» кип джы-
лап, 

/(жетегсйли ожер-джылап. 

Земляную теть свою возьми 
хмея. 

Земляную бурку свою накинь 
на себя змея. 

Тешигннге кип джылан». ,, • »/ . > г ' Ьолыыои МеОвеОицы, /ы. 
Уф, тюу, тюу, тюу - 3 кере. земляная змея. 

И нору свою вползи змея». 

Уф. тюу. тюу, тюу - 3 раза 
(34) 

Змея в заговоре выступает образом плодородия, отражен-
ном в словах «зе.млянан теть», «зем./яная бурка» и «зе.мляная 
з.мея». В словах же «« iioffy саою вползи з.\1ея» нельзя не заметить 
процесс оплодотворения земли, представляя тем самым динамику 
жизни от рождения или зачатия до смерти, да и сам заговор связан с 
изгнанием Матери Зас>хи (Льгг-Л.ш/а), то есть смерти и с просьбой 
У Бога дождя (35). то есть жизни. 

Представления людей о том, что змея превращается в волка 
по мере развития плода в чреве матери, также связываются с созвез-
дием Малая Медведица При этом, если созвездия Большая и Малая 
Медведицы олицетворяли мужское начало, что обнаруживается в 
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обряде тугп'-гюттю (см. выше), то змея олнцегворяюшая их также 
связанна с мужским началом, тогда как ее земной образ связан с 
женским началом По представлениям карачаевцев образ змея непо-
средственно связан с подземным миром и входит в символический 
круг постоянства в своем сушествовании. Его иногда заменяют об-
разы черного волка и медведя Ограждающим людей образом от сил 
тьмы, подземелья выступает божество .'Unam-Xau (варианты произ-
ношения; y7f\j»j-.VVm, Даует). Представляегся, что этот образ непо-
средственно связан с Ветхозаветным Давидом, боровшимся в моло-
дом возрасте с медведем и воспринимаемьпТ в позднебиблейских 
(христианских) преданиях, как прототип победы Иисуса Христа над 
силами тьмы (36) 

Приведем два заговора змеи и от оспы, в которых зтот об-
раз приводится для борьбы со змеем и духом оспы: 

«.4 пу-Ожм. ши, Лауат-Хаи, 

Лжепт хеи.т Э/хШ ы. ит. 

K}iipyicb учу - Пуртаи-О ж аи, 

Лжх' л-кьамчииги a t Ож ы.юн, 

, {ж е:м)жамчгп1г11 кии Ож июи, 

Шо. аир xaiay пер О.м ыжш. 

Лауат-ханиы чёмючю, 

Лауат-хаины оергесч. 

^1охмш1Чыгъы KiMiymkt, 

('ыбьчгъысы ciyiynfia, 

0.1 ожьиашкт бий болОу.м, 

Къысыр СючОаи niy i къаЮым. 

Апу-джылан. лркек джы.юи, 

Лауат кючге К1>а1тгъыз, 

Лауат ёчню тыгъьп. 

Хам ()егеи<)е ().m-aii Ожы.тн. 

Лжер-101тнг(к' к-hai Ожылаи». 

Уф. тюу, тюу, тюу - 9 керс. 

Перевод: 
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«}>ык-3.жя (по мнению информатора, термином any отме-
чали быка), Лауат-хаи, 

Семи хеиевскпи (ааьиыи) Змеи. 

Коичик хвоста Ма/ая Medeeduiia. 

Ветровую теть свою возьми змея. 

Ветровую бурку свою накинь на себя з.мея. 

Да14, пажснуиста, <)еторо()ное .место шея, 

У Лауат-хана ковш, 

У Дауат-хаиа ярмо. 

Огро.мный нож ((Юхманчыкъ) в руке у пего, 

Сви{>е.1ь в устах у него. 

От этого з.мея я князе.м cma i. 

От бе )()етт)го (пустотного) с1ктояния я овоове.т (то есть 
получила возможность иметь детей), 

Апу-шея, З-меи, 

На силу Дауат(щ посмотрите (то есть надейтесь на его 
силу). 

Лары Дауата вожмите, 

Кс.т сказано бу<)ет хо.ч (че.ювек), то (ты) Душа-Змея, 

И жлияиом Ооме своем пребывай хмея». 

Уф. тюу. тюу. тюу - 9 раз (37). 

Заговор от оспы 

«Даует бичагъын ou. wuOu. 

Чечекни сояргъа uxiemhi. 

Чечек сою.м тюйю:1()ю. 

Чечекни ичегиси тюйю.Юю. 

Урчугьу чыкы)ы, буту сынОы. 

Ты.тыуу тыноы». 

Перевод: 

«Дауст шт- свои точит, 
223 



Оспу хочет jafK' jamb. 

Оспа не убойное .ж ивотное, 

У оспы заво/ют кншок произошел. 

Те м стержень (остов) се с.тмшся, нога с.юлипась. 

Лух и J нее вон (вышел) »(38) 

При исследовании образа змея в заговорно-заклинательиом 
ритуале карачаевцев и балкарцев приходишь к выводу о нежелании 
применяющего заговор испугать или убить ее По всей видимости, 
мы имеем дело с мировоззрением об образе змеи, как символа, оли-
цетворяющего вечную субстанцию, сопричастную к появлению 
космического порядка. В образе змея или змеи мы обнаруживаем 
дисконтинуитет мироздания, отражающий процессы изменения 
формы и содержания объектов и явлений мироздания. При этом, эти 
изменения постоянны, проходят определенный религиозным миро-
воззрением круг и обретают вечный покой во вторичном космиче-
ском порядке, который должен прийти после вселенской катастро-
фы. Для традиционно мыслящего карачаевца или балкарца, чьи ми-
ровоззренческие позиции вобрали в себя тра;1иционные, иудейские, 
христианские и исламские мировоззренческие элементы, нет нужды 
бояться конца первичного космоса, то есть конца света, так как он 
верит, что следует из его «этнической» религии, в вечное существо-
вание их душ 

Правда, в традиционном мировоззрении карачаевцев суще-
ствование души человека до ее телесного оформления в какой-либо 
объект природы трудно выявить без выявления из синкретической 
системы традиционных мировоззренческих сетей, также нельзя 
проследить ее реинкарнацию в другие объекты после телесной 
смерти. Не исключено, что гакой мировоззренческий аспект сфор-
мировался под влиянием монотеистических религий. Возможно 
также, что этот момент в религиозном сознании народа связан с 
развитием собственной религии карачаевцев Наличие в эсхатоло-
гических мифах неких семян или звезд, превратившихся в эти семе-
на {бюртюк), в которые реинкарнировались души не замаранных 
грехом людей и даже, как отмечают старожилы Карачая, души и об-
разы {тюр) нартов отражается неиндоевропейская и даже нетюрк-
ская мифическая традиция, а по всей вероятности буддистская Это, 
прежде всего, связано с тем, что душа человека в верованиях кара-
чаевцев всегда находится в каком-либо объекте, окружающей чело-
века, Поэтому каждый объект природы почитаем карачаевцами не 
только в силу его сотворенности богом, но и тем, что в нем может 
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поселиться или воплотиться в него душа умершего предка. По пред-
ставлениям народа о предках, все они являются нартами (нарт-
t:i}[}a4au.ibi:ia) Поэтому все они. независимо сделал он в своей жиз-
ни плохое или нет, входят в систему бюртюк, так как их деяния 
подпадают на время проживания первочеловеков, на которых грех 
не распространялся, и они же жили по правилам начертанным Бо-
гом и его помощниками (небожителями), то есть, жили в безвреме-
нье li только после того как появилась на земле смерть, их души и 
тела улетели из земли на небо У нартовских же карачаевцев, - от-
мечает информатор, - только души могут гюдняться на небо, так как 
они отступили от религии Аллаха, ислама и только после возвраще-
ния в истинную веру они. могут обрести нартовское счастье - со-
храниться и телом, и душой после смерти, а также после судного 
дня (къыямат-кюн) (39). В этой легенде соединились христианские, 
мусульманские и домонотеистические воззрения карачаевцев В то-
же время понимание того, что первопредки народа были ближе к 
Богу и что их души и тела неразделимы, что сближает их с другими 
божествами могут быть исголковано как сохранение в нартах боже-
сгвенной природы, а народ нартовскии, карачаевский как избран-
ный народ. По всей видимости, здесь отразилось влияние иудейских 
воззрений о богоизбранности еврейского народа на предков карача-
евцев - хазар и алан, влияние на которых иудаизма было весьма ве-
лико Этот мировоззренческий аспект в карачаевском эпосе отлича-
ет его от других версии нартовского эпоса народов Кавказа 

При пристальном рассмотрении роли змея или змеи в тра-
диционном религиозном мировоззрении карачаевцев и балкарцев 
обнаруживаешь явное влияние монотеистических религий Трудно 
определить какая из этих религий (иудаизм, христианство или ис-
лам) привнесли эти представления о змее, как олицетворении зла 
или образа, которым наделен Сатана. По крайней мере, заговоры 
змеи подтверждают этот фактор в воззрениях людей. Двойственная 
(дуалистическая) роль змеи, несущей в себе одновременно и доброе 
и злое начала, несколько при этом настораживает. В то же время, 
придание покровителю подземного мира Эрку (древнетюрк. Эрктг) 
облика змеи, схожесть его поведения (в отличие от тюркского об-
раза Эркшга не связанного со змеей) с действиями Сатаны, позво-
ляет считать эти образы синонимичными 

Связь змеи с подземным миром отражена в одном из вари-
антов заговора змеи: 

«Хейден ке лген Эр-()жылан, 

Уфу-ожы-шн, (.упу-джы.шн. 
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Чоппайыргк! Эли-бжышн, 

Къуф дегеиОе тюзел джьиач, 

Лм'е.ч-къаучынги си джы.шн. 

Джел-ожамчинги кш4 джьиан, 

Теишгинге кир джылан, 

Эс-Оллагъа кёб дж ылан. 

Шатан кёзден кёб джылан, 

Тешигингден чыкь джьиан». 

Уф - 9 кере. 

Перевод: 

«Из хея (хаоса) пришедипш 3.wu. 

Уфу-змея, благо1юдная хшя, 

В среднем мире (чаппайыр, чаще джер-суу - М К.Э./н-
змея. 

Заговарчваю1цему выпряжя змея (то есть «выш>и из свер-
нувшегск-я в клубок сжтояния». чтобы можно было змею умерт-
вить), 

Ветровую плеть свою возьми змея. 

Ветровую бурку свою накинь на себя змея, 

В нору свою вползи ('букв, вошш) змея. 

Эс-()лле раздуйся змея (то есть разбухни при духе людей 
для того, чтобы умереть), 

«От сглаза Шатана прииОн в норма/ьное состояние змея». 
По объяснению информатора Шатаном называли ведьму, уродли-
вую старуху, которая в среднем мире и днем превращалась в краси-
вую девушку или красивого юношу А под землей и ночью - в урод-
ливую старуху или уродливого старика, или в страшного с огром-
ными зубами волка - Олла. На земле ее или его (это существо не 
имеет пола) называли Хурса-Бийче (если это была девушка) или 
Хурпатай (если был юноша), а^под землей - Шаган Под словосоче-
танием «прийдн в Hop.MaibHoe состояние» необходимо поиимать то, 
что змея должна сохранять в нижнем мире земное олагородсгво и не 
стать от сглаза (дурного глаза) Шатан оборотнем - дмсер тюбюнде 
айланган обур (под зелией ходящим оборотнем), 
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Hi пары своей вытши змея». 

Уф (без плевков в сторону предполагаемого объекта, змеи) 
(40) 

Образ змеи пли змея, происходя из мира хаоса, находится в 
своей норе (в подземном мире) п «приглашается» произносящим 
заговор в средний мир для того, чтобы он (она) оплодотворили объ-
екты природы или дали им живительную силу для воспроизводства 
их новых аналогии. В этой связи, змея перенесена традиционным 
сознанием из времени оного (хаоса) в мир нижний, образовавшийся 
из первоначального состояния мироздания (хаоса), продолжая тем 
самым поддерживать творительную функцию объектов природы 
Нижний мир, таким образом, крайне необходим для людей и окру-
жающих их объектов для перманентного обновления мирообра-
зующих элементов 

Наличие у змеи или стремление людей облачить ее ветро-
вой буркой, ветровой плетью или «самцовыми» плетью и буркой 
позволяют усмотреть в этом образе динамику мировещей. И в тоже 
время эта динамика постоянна из-за связи змеи с миром хаоса, ко-
торый, как и космос имеет свои законы существования, характери-
зующиеся безвременьем, вечностью, постоянством 

По представлениям карачаевцев о мироздании небо, кроме 
светил и явлений природы, происходящих из него, связывается с 
женским началом Небо ни есть верх, а представляет собой дно, низ 
мироздания, тогда как земля выступает верхом Что же касается не-
бес, то они вне этого разделения, они, имея свое место расположе-
ния. проникают во все слон мироздания. 

Такое понимание слоев мироздания может быть объяснено 
двуполостью этих двух частей среднего мира. Небо с одной стороны 
охватывает верхний слой (небосвод) и поверхность земли и связы-
вается то с мужским, то с женским началами. Поверхность земли 
достигает до водной массы, которая протекает под землей, под ней 
уже земля нижнего мира, а под ней преисподняя, которая предстает 
как мужское начало С ним (мужским началом) же связывают не-
бесные светила солнце и луну Правда в поздних представлениях 
народа о луне, она олицетворяет женское начало и связывается с 
главной героиней нартовского эпоса карачаевцев Сатанай (41). 
Связь луны с мужским началом отражается в ифище тузлу-гюттю, 
о котором мы вскользь упоминши! Это представление в ифище вы-
ражается в том. что девушки клали в корытце с водой иглы и остав-
ляли его на ночь в очаге чтобы свет от луны, проникнув через ды-
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мсС(Зе отверстие, мог воздействовать на их сон, способствуя виде-
нию во сне будущих суженых (42). Бездетные женщины, в другом 
обряде, сидели ночью на очажных камнях при лунном свете, считая, 
что от лунного света они забеременеют (43) Появление полнолуния 
связывалось с мужским духом - к'ъык/ы Леуэт (пастух играющий 
на свирели) У него имеются два сына в образе собак Гер-Солтан и 
Бий-Со-шан Тень от луны появляется от пятен на нем (чушй-
хатау) Къы/аы Деуэт носит посох (ьш<)ы1)бии-таякь) После пол-
нолуния при появлении месяца (Ожсюжу-ишт или шатай), пола-
гают информаторы, на щеках женщин появляется румянец, а муж-
чины начинают присматривать себе невест (44) 

Во время новолуния, ранней весной произносили заговор 
змеи, принуждая его оплодотворить природу: 

« Уфу-джы шн, супу-джылан, 

Джерле умут суху дж ылан, 

Кертегекш керти джы лаи, 

Керти кюнюнгде керши 
джылан. 

Гюнешеге Эр-джылаи, 

Эр кьылыкъны кёр джылаи, 
1 

Эр-джамчинги кии Лмсылан, 

Эр-кышчинги ач дж ылаи, 

Дагъастагъыланы сёзюсе, 

Даръастагъышны ксзюсе, 

Эркечлениб, чюи/клениб, 
Къайтда юйюнге кир джы-
лан». 

Уф, тюу, тюу, тюу - 7 (9) кс-
ре. 

» Уфу з.жя, супу з-меи, 

Для желания земель (Ты) суху 
змея. 

Змея истины, 

И своем истинам Оне (Ты) 
истиная змея, 

Длу нятен солнца (или луны) 
(Ты) З.меи, 

Муж ской норов прими змея. 

Мужскую бурку свою накинь 
на себя змея. 

Мужскую теть свою возьлш 
змея, 

Природы ( Ты) с кто. 

Прирсмш (Ты) г.ип, 

Мужскск' оело (Ты) сОе. шк. 
п1>еоб/юзовавшись (? - М К ), 

И (Н>м свой, возвратившись, 
войди з.мея». 

Уф, тюу, тюу, тюу - 7 или 9 
раз (45) 
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Столь лестное отношение к образу змеи, как олицетворения 
оплодотворяющего начала, по всей видимости, отождествляется с 
образом дракона, как образа вселенскогх) тела, из которого образу-
ется земная поверхность и отражается динамика мирообъектов. Это 
позволяет нам отметить о связи этой динамики с постоянством, с 
которым образ змеи связан непосредственно и образует с ним еди-
ный символический круг Кроме того, в этом представлении карача-
евцев и балкарцев прослеживается земледельческий характер куль-
турно-хозяйственного быта этих народов и его доминирование над 
скотоводческим хозяйственно-культурным типом 

В то же время период хаоса отрицает человека, появление 
которого невозможно без космического порядка. Поэтому сама по 
себе змея не может быть оставлена в покое и должна подвергаться 
губительному воздействию со стороны человека с помощью сил 
данных ему богом с применением языка змеи, языка постоянства, 
вечности, что мы обнаруживаем в ниже приводимом заговоре: 

«Апу-()жы'иш. Сапу-джы.юн. 

Терт к-ьакъыш.1ы оерпии ожы.шн. 

Тешигинге кет О.жъиаи, 

Уф (Уж ы.юи, 

Лунижнт mac 60.1 ожьчап». 

Уф - 6 щк'. 

Перевод: 

«Any змея. Зрнчсш х^ея. 

Четвероногая .мстите:п>ная хж'я (Наличие у змеи четырех 
ног означает, что она всегда находится в состоянии мести по отно-
щении к людям Это связано с тем, что люди не защ1ггили ее от духа 
неба и дали ему возможность низвергнуть ее под землю, сделав ее 
безногой Поэтому змея стараегся спрятаться от людского глаза на 
двадцать лет Она это делает для того, чтобы обрести с помощью 
Матери Озера (Кемисхан) ноги и прежний вид - стать драконом (са-
рыубек) - примечание информатора), 

И нору тою уиои гмея. 

Уф змея, 

И J мира сгинь змея». 

Уф (без плевка) - б (кп (46) 
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Представление о змее, как порождающей дракона субстан-
ции имеет аналог в верованиях тюрк-оя}ычных народов (47) Правда 
в карачаевских верованиях для превращения змеи в дракона необ-
ходимо, чтобы он прожил вдали от людей, как правило, вблизи озе-
ра (некоторые информаторы указывают на озеро Кара-Кёль. считая 
что дракон по сей день проживает в .этом озере) 20 лет (редко 21 
год) (48), а не 100 лет. У змеи по прошествии этого времени появ-
ляются ноги и если человек увидит их (ноги) в то время ко1да они 
еще небольшого размера, то у увидевшего слепнут глаза и гибнут 
родственники, из которых первыми умирают его дети (49) В этом 
явлении прослеживается злое начало у дракона, образ которого не-
посредственно связан с изначальным состоянием мира Вероятно, 
дракон или змей могут быть познаны человеком только после его 
смерти Поэтхэму для этого необходимы ритуальные действия, по-
зволяющие человеку защитит ь ^ебя или свое потомство от напасти в 
среднем мире Ритуал очищения от воздействия духа дракона со-
провождался жертвоприношением ему черной овцы (къари кьои) 
(50) Пребывание дракона в среднем мире, будь то в ко:шдце (rvx;), 
озере (кель) или в других местах связанных, как правило, с текущей 
водой (то есть, с уходящей в земную бездну), а также в пещерах от-
ражает мир темноты неподвижности, то есть проявления постоянст-
ва в среднем, подверженном динамизму мире Данное представле-
ние об этом образе вполне может быть связано с космогоническими 
представлениями об изначальном миропорядке Для карачаевца мир 
хаоса имеет свой порядок. 1юзнав который человек станов1ггся яс-
новидящим, шаманом, жрецом или колдуном, магом. Иначе это 
можно понять как приближение человека, обладающего этими чер-
тами к богу творцу. Постоянное, вечное явилось топ субстанцией, 
из которой формировалось все живое (не живых объектов в тради-
ционных верованиях вряд ли можно обнаружигь). И это постоянное, 
в котором пребывают боги и духи контролируют средний для чело-
века (а в традиционных воззрениях карачаевцев для верхнего мира) 
созданный мир Поэтому-то бог громовержец Чоппа непосредствен-
но побеждающий дракона и способствовавший тем самым появле-
нию света и трехслойного деления мира пускает свою молнию и 
фозу вместе с Курю (божество урагана, грозы) из вечного мира для 
оплодотворения среднего мира, свет, который появился из глаза 
дракона (51). 

Приведенному выше заговору змеи соответствует по своему 
воздействию другой магический текст: 

л УхунХисы чап, уу-()жьиаы, 

Марруанга кет д.ж ьиаи, 
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I Лей джу.ткк! Эр-Лжы.юи, 

Теишгииге кир джы.шп». 

I Перевод: 

«Уху-Змея жкхштая хмея, 

Н акт абсолютной {чернтО смерти yitOu шея. 

Во время (ожу:1-пр»м информатора^ ха<ка win в хаоспо*^ 

время 

Змей. 

И нору свою вио. ин з-мея. 
Сказительница не помнила - сколько раз произносился дан-

ный заговор, и были ли плевки в сторону предполагаемого объекта 
или вещи, с помощью которого змея изгонялась (52). 

В заговоре связанном с умерщвлением ползущей змеи, змея 
выступает образом вселенского духа, который летает ночью на вет-
ровой лощадп с ветровой плетью к Больщой Медведице; . 

«Къууфу О.жы.шн, уу-<).жъиан. 

Тешн.'кн.ч' кнр (Хжыми. 

Jl-MV'i аты. <).же:1 кьсшчнси. 

Jl.Hce. i атына мпннб, 

Лж етегеиге д.жх'тиО, 

Кыи imi(kvt. 

Кыш! кьу:шкъ(к1н, 

():i аятккт» (53). 

В другом заговоре, в начале змею приветствуют, как олице-
творение миропорядка и только потом умерщвляют: 

<(.VVov пишлы чюиюртсп!, 

. leyjm niaiuhi motuy.vmun. 

Ары (Ш сшыноа ma iamaii, 

Иерн о.ж анытш maiamaii, 

Апу-джы ит хорутаи. 

Шат-д-ш ы.ит тюнюртаи, 
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Апу-гУшъпан. Татар-омъиаи. 

Тешигииге пир (Кмъиаи, 

Гешигингдеч чыкъ (Шънаи, 

Уууигу. зараныигы кесипгОе кыт ожы ти». 

Уф. тюу. тн>у, тюу - 19 imj (54). 

Перевод: 

«AVrlv отпрыск чюйюрпгап, 

Jiey jma отпрыск шошумтай, 

С той стороны таштай. 

С этой стороны maiamati. 

Апу-гиея ск'встпеннт/а (хорутай) 

Шши-джы.шн осе.1, 

А пу-змея. Тиисар-змея, 

И нору свою вшти змея, 

И J норы своей выползи змея, 

Я() свой, вредность свою у себя оставь змея». 

Расчленение заговорного текста на Слово к Знание этою 
Слова, в данном случае магического определялось единством Слова 
и Знания, которые хотя и имеют божественные сверхъестественные 
истоки, однако не могут быть исследованы без посредника между 
Словом и Знанием. Магическое знание руководит действиями слу-
жителя культа, слово же в понимании карачаевцев пусть оно и ма-
гическое проявляется двояко. Словом обладают как злые духи, так и 
добрые, тогда как Знание всегда несет в себе положительные заряд 
По представлениям карачаевцев о Знании и его истоках отмечается, 
что злые духи не обладают знанием (анг). а являются носителями 
памяти (:>с) знание и память не одно и тоже по той простой при-
чине, что память сохраняет, что было, но не способствует нормаль-
ной жизни в будущем. Поэтому духи без знания, но с памятью в 
своих действиях безалаберны, - считают старожилы Карачая, нанося 
тем самым невосполнимый урон живущим по божественным уста-
новлениям Для того, чтобы они заполучили знания эти духов надо 
корметь посредством жертвоприношений. Всякая жертва, приноси-
мая от имен Бога (Тейри) и его помощников, покровителей его объ-
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ектов и явлений прпроды означало придание действиям злых духов 
доброго начала (55) 

В то же время миссию жертвоприношения выполняли опре-
деленные религиозным сознанием люди-шаманы, жрецы и т.п По-
следние обладали, кроме того, властными полномочиями, которые 
строго охранялись самим же народом по типу «так говорит обычай» 
или «так по обычаю». 

Учитывая некоторую особенность заговорно-
заклинательного ритуала от других видов обрядности в культовой 
жизни людей, приходится констатировать, что заклинатели в отли-
чие от жрецов и шаманов выступают, по крайней мере, у карачаев-
цев, олицетворением знания и материализации волн богов Поэтому 
пх, как правило, не убивали, не изолировали от общества, всячески 
избегали встречи с ними или же говорили с ними исключительно не 
о земных делах, дабы их знание не навредило собеседнику Знание 
заклинателя передавалось по наследству или по выбору, то есть ко-
гда знатокн заклинаний сами выбирали себе наследников Как пра-
вило, это были внуки или внучки заклинателей Для определения 
может ли наследовать способности заклинателя внук или внучка, 
которые, как правило, были первенцами {туигуч или тюигюч) про-
водили обряд «/iiuKup оюи». Он заключался в том, что заклинатель 
привязывал к голове собаки шкуру с записями заклинаний и подво-
дил ее к спящему первенцу Если собака не отворачивалась от мла-
денца, то полагали, что он сможет перенять заклинания и заговоры 
от заклинателя и их применение будет действенным (56) 

По объяснению старожилов Карачая, знающих заклина-
тельные обряды, этот обряд проводился издревле и связан с леген-
дой о письме, которая пропала вместе с собакой нарта Сосурка (57) 
По другим версиям это письмо унес Черный Ворон, украв у спящей 
собаки Зийкъуна (покровителя коневодства - М.К ) Кроме того, 
Зийкун, выступая покровителем, духом сторожевых собак, является 
вместе с Верховным Богом хранителем знания О человеке непо-
седливом, и живущим жизнью дервиша, говорили и говорят ныне: 
<i3miicbymiy нтича иек айланаса?'» («Что ты как собака Зийкъуна 
бродишь?») (58) В третьей версии говорится о причастности нарта 
Тюйюрмана из Хассхуртокова рода к похищению вместе со своим 
сыном письменности у князя нартов Сибилчи Все нартовские за-
клинатели собрались на это бедствие, так как в этих письменах была 
записана вся генеалогия народа нартов. И только Дауту, главе всех 
заклинателей и музыкантов удалось с помощью пт1щ, лягушек и 
мышей, язык которых он знал и понимал, воссоздать эту генеало-
гию Старый же свиток он при поддержке мышей, построив ветро-

233 



вую лестницу, поднялся на небо и увидел в зубах собаки этот свиток 
и, напустив на него пять из семи стрел, испугал ее так, что она вы« 
пустила свиток из своей пасти и скрылась в пещере, которая явля-
ется дверью в дом Аймуша (покровителя овцеводства и жизни мла-
денцев - М К ). Свиток этот по сей день хранится или у шатибеков-
цев, или у ачеевцев, которые являются подразделениями карачаев-
цев, объединяющие такие фамилии, как: Хубиевы, Биджиевы, Кече-
руковы, Дотдаевы, Хачировы, Хурбатаевы (вымерший род), Хуб-
тиевы (вымерщий род) и Шидаковы, Лайпановы, Урусовы Из этих 
фамилий было немало жрецов, знатоков заговоров и заклинаний 
(59). 

Культ змеи в Карачае был весьма распространен К такому 
выводу нас подводит наличие не только большого количества заго-
ворных текстов и иных, религиозных культово-обрядовых позиций 
связанных со змеями, но и весьма глубокими знаниями карачаевцев 
о природе их поведения, 

«В прошлом, - вспоминает информатор Б А. Ахтауова, -
люди знали время и место начала боев змей До их начала шаманы 
(къымсачы) проводили обряд имитацию боя змей, который назы-
вался табулукъ-бёрюш Шаманов при этом обряде называли стуачы 
или стуаджаты къышачы (60). 

При исследовании заговорно-заклинательной традиции ка-
рачаевцев и балкарцев можно обнаружить единство практической н 
мировоззренческой частей ритуала. Сверхъестественное и реальное 
в заговорах и заклинаниях нельзя разъединять, как нельзя рассмат-
ривать знатока этого ритуала как лишь обладателя практической 
части ритуала Если мы отметим, что заговорные тексты явление 
сверхъественное и реальное для их носителей. И что под реальным 
всегда понимается действие заговора и заклинания на объект, а под 
сверхъестественным - слово данное божеством или духами, то это 
будет более верным для всего заговорно-заклинательного рн-г>ала 
всех народов мира (61) 

Яшк (слово) - действие главная формула существования 
анализируемой магической традиции В то же время в данном слу-
чае мы лишаемся главного элемента мифологического сознаиия -
МЫСЛИ Если в мифологии мысль, появляющаяся среди ее героев 
четко осознается носителями мифов, что она конкретна, то в за1 о-
ворно-заклинательной трад1щии мысль оторвана от чeJЮвeкa или 
его мифического или же реального предка В данном случае поиск 
носителя мысли, выраженной в словах и действии служителя культа 
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или просто знатока заговоров и заклинаний, подводит нас к необхо-
димости обратиться к знатокам языка змей 

Знатоков языка змей (по данным информатора А.И Шида-
ковой) называют Оыппы/т-къатыи (женщина дыппыр) и дыппыр-
icimiu (мужчина дыппыр) Обряд заклинания они проводили при по-
мощи колотушки чопча-харсы и веточек неизвестного дерева сита. 
Положив колотушку и ветви около котла, бросали в кипящую воду 
завернутые в красную материю разрезанные куски засохшей кожи 
лягушки, которые олицетворяли змею Далее наливали в котел пиво 
(щуа-сыра) Получалась своеобразная смесь, которую называли jp-
гишиу (непонятный термин - М К ) Двое молодых неженатых муж-
чин макачи в эту смесь колотушку и, взяв один котел со смесью 
другой колотушку, проходили пять раз вместе с дыппыр-къатын 
вокруг дома При прохождении заклинатель произносила магиче-
ские слова: 

«Апу-Ожы.юн, 

«А пу-хиея. (Уну-змея, 

Супу-Ожы.шн. 

Джстегейнн джсшы джьиан, 

Лжети кёкОе джети джы-

лан, 

,1ж ер тюбюнде Э1)-<)жьиаи, 

Хепир 4aiayi>a кыг! джышн, 

Аиры.мкаига atnia Пжьиан. 
iHiiicm-nhiuiiihi сакъ ш <)ж ы-
:iaii, 

Лжср тнюнтое Эр-Ожы лан, 

ЗрОжек-П'ге Гер-гШъиан, 

1ешигынг(к> тур ожьиан. 

Tevimiim(ku чыкь Ожыит, 

Апу-Ожьиан, Супу-йжы. laii, 

Хатеримч лп, кёр Ожъиан». 
Уф - (6e:i тевка) 21 кере (62). 

Ьольшои МеОвесЩы (Воза) 
<)\wa змея. 

На семи небесных с лоях семь 
гмей. 

Под землей 'Змей. 

Останься во времени хаоса. 

На (кщнт вступи гмея, 

Наиан камень стереги гшя. 

П(н) земжй (ты) Змеи, 

Эр<)жекач (шхУземные духи) 
(ты) Тер-шея, 

В HOIK своей ж иви з.мея. 

Из норы выпо.гзи з-мея, 

Апу-змея, (упу-шея. 

Чаяния мои уважь змея». 

Уф-2!раз. 
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Число 21 указывает на то, сколько раз заклинатель должен 
произнести заговорный текст, для того, чтобы он подействовал на 
заговариваемый объект. 

Понимание того, что змея (змей) непосредственно связана 
(связан) с духами и божествами, отражено во всех заговорах змеи 
Дух змеи (джаныууар-кыпы), отвечая за динамику, или сам высту-
пая образом этой динамики, всегда постоянен, то есть он абсолют, 
проявления которого в среднем и верхнем мирах приводят в дви-
жение от рождения до смерти объекты мироздания В то же время 
для заклинателя он важен в своем постоянстве Образом этого места 
выступает нижний мир, откуда его просят выползти лишь для того, 
чтобы не нарушалась динамика жизни в среднем мире Для этого он 
должен по замыслу людей не только выйти из нижнего мира в сред-
ний, но и сохранять образ верхнего мира, олицетворением которого 
является Большая Медведица В заговорах отразились фактически 
все космогонические представления карачаевцев, которые мы на-
блюдаем в эпических сказаниях, в мифах и героических сказаниях 
В них первым насельником вселенной (айгъсыам) выступает никто 
иной, как Змей, превращающийся через определенное время в дра-
кона (63) 

Язык змей (Ожаныууар-тт) имеет божест венное происхо-
ждение, независимо от того какие функции выполняет образ змеи в 
религиозном мировоззрении карачаевцев Знаток же этого языка, 
таким образом, приближен или связан со сверхъестественными си-
лами 

Связь образа змеи с божествами и духами проявляется и в 
практической, обрядовой части ритуала, которая проявляется в од-
ном из мифов о полнолунии и в колядках 

«Было это давным-давно, - отмечается в мифе, - когда чело-
век не знал что такое железо. Жил на высокой превысокой горе ве-
ликан по имени Гойбышым и было у этого великана огненное серд-
це и кольцо с огромным камнем И у сердца был дух и у камня того 
тоже был свой дух Эти духи помогали великану жить и править 
племенем своим Как мне рассказывали старики (разрядка информа-
тора) в этом великане соединились человеческое и волчье нача-ча. 
поэтому-то прозвали его в народе Хур Выпикт Было у него много 
сыновей Но кроме двух своих сыновей он ни кого из них не принс-
чал. Старшего его сына звали Къутуракьчы. среднего Орхакъчы, а 
младшего Бо/мзкъчы О других я не помню Около великой реки Ии-
()и.1ь-суу они жили Много у них было скота и садов (сарт). Но не 
давал им покоя огромный змей Эркли-Джшаи. Но он не мог ничего 
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поделать с ними, так как боялся духа камня на перстне этого вели-
кана и его кольчуги (кюбе), а также панциря на нем и его лошади 
(оютсу-кюбе - панцирь) Да и средний сын его был страшен для 
Эрк.'111-Лж ы.1ана так как волчьи у него были повадки - он зорко сте-
рег камень отца Он знал язык не только растений, но ветра и даже 
когда спал ближе, чем за крик невозможно было приблизиться к не-
му За эти его повадки его прозвали Араугъаи. Но хитрость змея все 
же была изощренней, чем человеческая И он догадался обратиться 
к А.иаху, о котором вовсе забыли люди, и жили в невежестве (джа-
XII I) и в язычестве (медмтсуг) Всевышний (У.ау-Агюх) удовлетво-
рил просьбу Эркт-Лжьиана и камень тот оказался у последнего. 
Но Аыах наказал ему хранить перстень во рту, а чтобы великан не 
умер изредка через каждые 99 лет выпускать его изо рта Говорят, в 
это время начинается полнолуние и дух луны {аи-кьачы) скрывает 
пастухов (пятен на луне) проживающих в ней При этом ночи бы-
вают самые светлые Что же касается появления полнолуния, то это 
тоже связано с этим камнем Существует поверье {ийнам), по кото-
рому царь змей Эркт-Лжьиаи выглядывает из своей норы или из 
колодца В это время он зевает, и дух того камня дает силу для лу-
ны, и он становится круглым Поэтому царя змей называют Шах-
МарО.жан Джы.иш, его камень лиумКшаи-мынчакь. который был 
желтого цвета с синими пятнами (Л:С'АГ сеикчгт сары мынчакъ) (64) 

По всей видимости, камень змеи {Лжы.ши-мыпчакь), кото-
рый по рассказам информантов был синего цвета с желтыми пятна-
ми. являлся талисманом (оберегом), обладал божественной магиче-
ской силой Вера в его существование бытует в народе и сейчас (65) 

Хотя во многих мифах образ нижнего мира связывается со 
змеей (66), в тоже время в карачаево-балкарской мифологии он вы-
ступает образом охватывающим всю вселенную. И это неудиви-
тельно Хаос, олицетворением, как бы агентом которого высгупает 
змея, не только не исчезает во времени космическом, но и проявля-
ется во всей динамике объектов природы Ночь, сон, закат солнца, 
смерть объеклов мироздания невозможны без существования об-
раза. из которого не могла произойти жизнь Хаос в данном случае 
трансформирован как бы в тот период жизни человека и окружаю-
щего его мира, который останавливает эту жизнь и тем самым вы-
ступает пер1Юдом постоянства, дающего начало новому (человек 
просыпается, - значиг. начинает новую жизнь, солнце восходит -
происходит микровоскрешение объектов космического порядка и 
т д.) Ноэтому-то в образе змеи люди видели символ начала жизни, 
без которого немыслима катастрофа (эсхатология) для появления 
новой жизни резко отличающейся от божественного первичного 
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космического порядка. Вряд ли мы можем в данном случае говорить 
о влиянии на карачаевское мировоззрение христианства или иуда-
изма, как и ислама В домонотеистической мировоззренческой сис-
теме карачаевцев и балкарцев полностью отсутствует спаситель 
(мессия), который будет вести борьбу с антихристом. Хотя в рели-
гиозном мировоззрении карачаевцев и балкарцев существуег много 
элементов из Ветхового Завета Например, присутствует сюжет на-
падения на доисторический Карачай (как и на Игипет времен Мои-
сея) полчищ саранчи или скорпионов-демонов, приведших к гибели 
почти всю страну В живых, по эпическим преданиям и мифам, ос-
талась только одна женщина, прародительница карачаево-
балкарского народа(67) 

Этими же налетами скорпионов {гыбы Ожаугьаи шмаи -
efK'MH иашесптия пауков) карачаевцы и ба;1карцы связывают начала 
строительства в Карачае и Балкарии склепов и захоронение людей в 
каменных ящиках По всей видимости, с ветхозаветной тради1И1ей 
связаны заговоры с тайным языком (mama-cei). которые широко 
бытуют в Карачае Эт и заговоры относятся к оберегам от сглаза, бо-
лезней и даже смерти Тайность языка таких заговорных текстов, 
которые называются мойишкъ-ти.т. обусловило особое отьюшение 
к ним и к их носителям карачаевцев Приведем один из них; 

«Иррен тирреп сиреи Тейрыхан, 

Ир тир сыр Teiipti. 

И mil СИ» 

Уф, тюу, тюу.тую - 27 кере (реп) (68) 

Перевод этих текстов представляется неправдоподобным 
По объяснению информатора эти слова означают <0U>6poe от нас 
Тебе слово Великии Теири (Верховный Бог карачаевцев и балкарцев 
-М.К.)». 

Встречаются такие же тексты в заговорах змеи, типа: 

« Уффулаучаненг, 

Уф{{)у.1аучан, 

У(1)фу-джы.1аи. (^у(1)(1>у-()жы.1ан, 

yifHfiy, cy(fMpy бощчан. 

Джел Ожамчипгбе таяныучин, 

Джел къамчинги тыучан, 
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[ Д.же I ожамчииг, Оже:! кьаучипг. 

Уффулаучаи Л.жгп-ожъиан. 

,'1же 11111 къошм Ом'ерге тюш, 

Лжер тюбюиОе эки ез». 

Уф - тюу. гпнп', тюу 9 керс (69). 

Перевод: 

« Уффу (непонятный термин - М К ) ты Ты ()e:iaia, 

Уффу ты - <)e:icaa-(k'Mieu(b-ii-6ydeuih-()e:iamh. 

Уффу змея, суффу 1ш'я, 

Уффу и суффу ты - сташт1:1ся-стшижишьси-и-6у0ешь-
статнттьсн, 

На ветровой бурке ты - от()ыха1-от()ыхаегиь-11-6у()ешь-
отОыхать. 

Нетртую теть ты-б/ни-берешь-и-бугкчиь-брать, 

У тебя ветровая бурка и ветровая теть. 

Уффу ты - бьи-есть-и-будешь. 

Оставь ветер спустись на к'м. ш). 

Он под жшей чтобы ты оваж'Оы умер (Кз так считает ин-
форматор, на карачаевском языке понятие jwf/'// (умереть) передает-
ся словом ё.1 (е.шурге). тогда, как, под термином «ез» понимают 
^<сытость». «осиову». Не нарушая перевод информатора, отметим, 
что нематое количество понятии в заговорах не всегда соответству-
ют их реальному пониманию в живой лексике народа ). 

Уф тюу, тюу. тюу - !> /ки. 

Если ориентироваться на взаимоотношении между объек-
том и заклинателем, то нельзя не заметить, что карачаевские загово-
ры слишком абстрактны, то есть отвлеченность от конкретного объ-
eicra, на который должен воздействовать заговорный текст является 
основным от.шчительным признаком карач.аево-балкарской заго-
ворно-заклпнательной традишиг Отсутствие объекта воздействия 
(назовем его так) восполняется числом (итши) и буквой (къара) 
Фактически количество произносимых заговорных текстов заменя-
ют не только сам объект на который происходит воздействие, но и 
практическую часть, обряд заговорно-заклинательного ритуала. Для 
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заклинающего или заговаривающего нет неооходимости прноегать 
к практическим действиям достаточно лишь произнести несколько 
раз магические заговорные слова, как воздействие происходщ 
мгновенно (70) Число в карачаево-балкарской мифологии сакраль-
но Ему придается особое значение, что отражено в заговорной тра-
диции. Как правило, каждый заговорньиТ текст необходимо произ-
носить строго определенное количество раз При исследовании это-
го аспекта, причем для космогенеза существенного, в ритуале выяв-
ляются такие числа; I, 3. 5 (редко), 6 (jk'Oko), 7, 9, 21, 27 (ре^ко). 
Необходимо замегить. что в заговорах связанных с болезнями чело-
века, животных числа б, 21, 27 отсутствуют, числа 7. 9 присутству-
ют редко. Видимо это обосновывает мифологическую конструкцию 
о космообразующем характере образа змея При этом нельзя не за-
метить другую абстрактную сторону карачаевского заговора, как-то 
его космогоничность Это проявляется в том, что заговаривают объ-
ект не для того, чтобы его убить или заставить его дух работать по 
заданной заклинателем системе, а с тем, чтобы, например, через об-
раз змеи предотвратить гибель или прекращение существования 
вселенной и объектов его составляющих Однако, в этом случае 
возникает проблема - почему змея выступает образом миротворения 
и миростроения, а не другой какой-либо объект' Разреш1ггь эту про-
блему можно, если мы рассмотрим символическую сторону вещи, 
но не саму вещь. В данном случае главным выступает вещь в себе 
(по Э, Канту), и, прежде всего, символическая сторона этого «в се-
()е». Взаимодействие в карачаевском заговоре происходит не в од-
ностороннем порядке «субъект-объект», а в форме диалога «субъ-
ект-субъект» Заговаривающий не только просит или наказывает, 
произнося божественные магические слова по отношению к «объек-
ту воздействия» сделать то-то и то-то Но и выступает уже как чело-
век. обладающий этими словами жертвой, как в словах «хатерпми 
эт. кёр ()жылаю> (сделай и увидь, то о чем я тебя прошу - см вы-
ше), показывая тем самым, что в знатоке заговоров и заклинаний 
сконцентрировались божественные (ведомые Его мыслью) и чело-
веческие (телесные) начала. Несмотря на абстрагированность. то 
есть неотраженность в заговорных текстах поведения реального 
пресмыкающегося, мы можем обнаружить допущение единства ре-
ального поведения, например, змеи с его образом типа: «к'ыпыи 
хаисОск) жатыууиг, бек амаш)ы кьаоыууиг...» («Н гуспит траве ты 
отдыхаешь, очень сильно ты кусаешь...») (71) 

Частое упоминание в карачаевских вариантах магической 
поэзии карачаево-балкарской заговорной традиции духов и божеств 
доиудейского, дохристианского и доисламского религиозного ми-
ровоззрения позволяет отмстить не столько их переход с приня^гием 
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абсолю! ного монотеизма в эзотерическую сферу, сколько об арха-
ичности 5агх)ворно-заклинательного ритуала карачаевцев Здесь 
прослеживается жесткое разделение древней религиозной шаман-
ско-жреческой лексики на молитвенные тексты и заговоры Поэто-
му все заговоры связываются в народе с языками объектов и явле-
ний природы, а не с молитвами обращенными к обладателям этих 
языков (духам и божествам) В Карачае заговоры не поют как в Бал-
карин, а произносятся исключительно шепотом или про себя. Это 
обусловлено с боязнью, навлечь на себя дух объекта, который, и да-
ет человеку право владеть знаниями этих языков (72). Другой сто-
роной такого произношения магических текстов является тайное 
получение этих знаний, после болезни ачелепеи-ауруууу {1Ъ) - нечто 
вроде шаманской болезни Человек заново рождается, но уже со 
знаниями предвидения и магических способностей, которые не мо-
гут передаваться в песенной форме (74) Впрочем это ясно из самих 
понятий заговор (тюкюрюумеш или тюкюрюумек и тюкюрюу -
букв затештние или «плевание») и заклинание (тилленнумек ил» 
тт-билиумек - букв процесс овладения языком объектов и явлений 
природы) Болезнь «челепей» идет только от добрых сверхъестест-
венных небесных сил и обладатель магической силой должен вести 
про себя обыденную речь с объектами, так как болезнь приводит к 
изменению не только сущности человека, но и формы произноше-
ния текстов, приближенных к обыденной, а не «игральной» (по вы-
ражению информатора) речи (75) С этим выводом нельзя не согла-
ситься Нам представляется, что карачаевские заговоры отражают 
более высокую и в тоже время более устойчивую стадию формиро-
вания магического, мист»»ческого мировоззрения, закрепленного ре-
лигиозными инсипутами С появлением жреческого института оно 
законсервировалось и дошло до нас в архаическом виде Наличие 
весьма сильного и влиятельного в карачаевском обществе жреческо-
шаманского сословия с признаками сословного иммунтгета. отра-
зились не только в отнесении части карачаевских фамилий к этому 
подсословию сословия узденей. И не только наличием приличного 
количества названий жрецов и шаманов по степени их статуса в 
жреческой иерархии, но и в борьбе представителей и даже целого 
инспггута служителей традиционного культа против распростране-
ния христианства и в особенности ислама среди карачаевцев, что 
оттянуло окончательное принятие последнего на столетия Нет не-
обходимости в этом исследовании говорить о роли ислама в судьбе 
карачаево-балкарского народа Однако следует отметить о его про-
фессивном влиянии на судьбы людей, на их мораль, на культуру и в 
целом на мировоззрение. Приобщение к религии вселенского мас-
штаба не могло не повлиять на весь ход развития народа не только в 
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познании других культур и народов, но и в сохранении своего этни-
ческого и этнографического облика 

В балкарских вариантах карачаево-балкарских заговоров 
мы наблюдаем утрату многих элементов архаики - числовую 
оформленность, передачу понятия «заговор» через слово сспгььпш} 
(здравица, благопожелание, позднее - тост), а не через слово «ти.щ 
(язык) как у карачаевцев, произнесение магических текстов речита-
тивом и самое главное отсутствие главного носителя заговорно-
заклинательной традиции, жреческо-шаманского института или его 
слабая роль в обществе 

Незавершенность сложения религиозных инстит>тов делает 
заговорную систему рыхлой, неустойчивой в лексических форму-
лах, способствуют к изменению, вариациям устных заговоров. При 
окончательном же их оформлении знатоки заговорных текстов вы-
ступают в мировоззрении людей обладателями божественной силы 
и божественного слова, полученного ими через страдание - болезнь 
чемпей. В противном случае теряет смысл знания магического тек-
ста. Сила заговорного слова в этом случае теряет силу. По объясне-
нию информаторов заговор в таком случае переходит к не перебо-
левшему шаманской болезнью с силой тьмы, воздействуя на объек-
ты и на самого, решившего применить заговорно-заклинательный 
ритуал по отношению к объектам и явлениям природы со знаком 
минус, и может навредить окружающим его людям и самому заго-
варивающему (76). Таких людей в народе называют кыцнг хыйиычы 
(черный маг), а их деятельность - хьпшы-хтмеш (ко.Юовспшо) (77) 
Фактически эти люди превращаются в людей, обладателей двойной 
силон, что делает их оборотнями, которые обнаруживаются по его 
зрачкам - они двузрачковые (78) Они же являлись знатоками зна-
ков, которыми они использовали для заклинаний (79). '>ги знаки на-
зывались загъат-мичик, а сами они лркп'пчч или щи-ичи (80) Из-
вестны и названия знаков - хакыиреп (знак дождя), Ожирей сирей 
(знак света, тепла), ерюзеи (знак зверей в звездном небе), шауай.т-
рей (знак луны), тыгъырей (знак моря), маигарей. .ткъ-.ткъри.к'и. 
ca/HicuHiiipeii (знак зимы, божество зимы, снегов у карачаевцев име-
ет то же название Кыгр.ш-Атн ы ('a/xicivi - Мать Снегов Cufkiuiii, 
по объяснению информатора М К. Чогчаевой слово <иара» нельзя 
путать со словом «сары» {же.чтьп'о. которым обозначают светлое, 
белое, то есть снег) (81). К сожалению очертания этих знаков-
символов не известны информаторам, кроме знака хикъ:треи. напо-
минающего лестницу с двумя перекладинами 

В завершении исследования образа змеи в заговорно-
заклинательно.м ритуале карачаевцев и балкарцев необходимо под-
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черкнуть о весьма широком оытовании в ооществе магических тек-
стов, а также иных тралиционных мировоззренческих позиций свя-
занных со змеей и ее образом (82) Образ змеи, наряду с образом 
волка в отличие от других символических знаков не только широко 
бытует в наше время, но н имеет «всенародный мировоззренческий 
охват» Его знают все пожилые люди Карачая и частично Балкарии 
(Чегем. Баксан) Устойчивая лексика во всех без исключения вари-
антах заговоров змеи (которые отражают не столько вариант одной 
их направленности, сколько применение каждого варианта к раз-
личным состояниям человека и окружающих его объектов, а также 
явлений природы) позволяет нам усмотреть в магических текстах 
связанных с образом змеи молитвенные тексты и сложившуюся 
культово-обрядовую и эзотерически мифологическую систему. С 
духом змеи (см прим 82) связаны заговоры от укуса змеи, заговоры 
звезд, заговоры от сглаза, болезней и др. При этом во всех этих за-
говорных текстах присутствуют заговорные слова-клише: «.V'm-
,1.жы.1аи. ('уиу-Лжымту с фонетическими вариациями, типа «УгДг-
Лжыжт, Суфу-Лмъиан» или иУх}-Лжы.1а11. Суху-Лмышня и т д. 
Чуть ли не во всех заговорах у змеи бурт и теть, но, правда, с 
различной смысловой символической нагрузкой - салщовая, ветро-
вая. iCM-iMHOM При этом главным для нас моментом в заговорах 
змеи является ее наречение именем «истинная» Этой ее функции 
придается главное значение во всех заговорах Нельзя обойти и дру-
гую сторону «заговорного» существования змеи как-то пребывание 
его в «своем до.чел У нее обязательно существует место пребыва-
ния - нора, аш.хара/ашхар.ш - которое связано с нижним миром В 
отмеченных заговорных закрепках можно встрететь и другое место 
пребывания змеи, которое непосредственно связано с нижним ми-
ром - хей (хаос). Время, таким образом, в образе змеи растягивается 
от докосмического периода до времени катастрофы (хашхоспшу-
.пкъ). После же катастрофы и появления райской вечной жизни об-
раз змеи в магических текстах обнаруживаегся в словах «истинный 
день», «истинная хчея» Фактически образ змеи отражает вечное 
время, к которому стремится человек. Можно ли при столь широком 
распространении заговоров змеи говорзггь о культе этого образа'' В 
этом случае выявление обрядов жертвоприношения становя^гся ак-
туальными По рассказам информаторов во время произношения 
всех заговоров делали подношения, одаривали змеиных духов, ко-
торые отражали наличие у змеи нескольких духов подчиненных 
единому Верховному Духу змей К ним относились Кертегей.ш 
(этот дух отвечает за проглатывание (кертегей) змеи, которому 
приносили в жертву семена ячменя (83)), Керегети (этот дух отве-
чает за извивание {керегеи) змеи, серебряные предметы (84)), Эге-
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тети (девушку из холопской семьи три раза отпускали в колодец и 
поднимали из него (85)), Чеге.шаи (этот дух отвечает за ползание 
как длинная веревка, за удлинение (чсгелеи), которому зарывали в 
землю золотую монету или золотой предмет (86)), Acce.ieiim (ос-
тавляли на ночь в открытом сосуде молоко и клали его на очажные 
камни так, чтобы на него падал свет от луны и звезд (87)) Духам 
Джетегегаи и Эрктлейли делали те же дарения в виде кормления, 
как и духу Acce.neiau (88), 

Змея в отличие от Змея не антагонист земным объектам и 
неземным сверхъестественным силам Контуры антагонизма, некое-
го контрагентства начинают проступать у змеи при одиночестве, 
слепоте и глухоте человека, как медиума, хранителя божественного 
начала в среднем мире соединяющего нижний (нечеловеческий 
мир) с верхним миром, - божественным. Поскольку змея находится 
рядом с человеком и в тоже время спускается в нижний мир (нору), 
то в представлениях людей она не может быть не знакома или не 
соприкасаться с духами нижнего мира В архаических мифах перво-
творения змея выступает исходным MaTepnajroM для появления зем-
ли Проживая в мире хаотическом, она не только не видит людей, 
которых не существует еще в мире хаоса, но и является той осно-
вой, на которой может существовать космический порядок Поэтому 
в ней воплотились все порождающие новую жизнь начала - земля, 
самец, ветер, звезды, мировые светила - луна и солнце Но для того, 
чтобы мир все же обрел «космическое лицо» необходим был анта-
гонистический его образ, способный, не нарушая в целом змеиное 
начало, породеть круг космического начала. Перерождение доброго 
начала в злое, невозможно без отличительных от nepBOHa4ajibHoro 
состояния черт При этом заметим, что, переродившись в дракона, 
змея архаическим сознанием сохранена и тем самым она может по-
терять ноги, крылья, ядовитый свой язык, а значит обрести свое 
доброе изначальное начало Этот мифический аспект сохранился у 
карачаевцев и балкарцев в поверии о происхождении у змеи яда Яд, 
отмечается в поверьях народа, змея получает из ног зеленых (джа-
uiwi) и желтоватых (саргъьи) ящериц {кесеж-кке) После того как 
эти ящерицы отдают змее свой яд, они по их закону попадают в 
бочку с водой и умирают Их яд идет от духа зла иктимст-къачы) 
А когда они умирают, то их души (ожап) обретают покой, а 1ело 
преображается и появляется змея без ног Но вот существует черная 
ящерица (кьа/ю кесспекке), которая ходит ночью и появляется днем 
в очень жаркое время, сторонится змею и у этой ящерицы имеется 
яд не в ногах, а в языке Чтобы эти ящерицы не выходили из своих 
нор и не жили вблизи домов и полей делали тряпичную затычку в 
норе и зажигали костры вокруг поля (89) 
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Змея, таким образом, выступает единством доброго и злого 
начал, посредством которых при их соединении из постоянного мы 
получаем динамичное Безвременье постепенно переходит в разви-
тие и появление объектов мира Если мы проанализируем заговор-
но-заклинательный ритуал карачаевцев и балкарцев через призму 
медиаторской способности мифической змеи, то обнаружится, что 
наиболее всепроникающего медиума вряд ли возможно обнаружить 
среди других образов Он и в небе и под землей и в среднем мире. 
Несмотря на эти способности-соединетеля всех частей божествен-
ного мироздания, а также последнего с хаосом, все же образ змеи не 
статичен, то есть выступает некой схемой-связкой существующего в 
статике мироздания. Он динамичен и в этой диахронии просматри-
вается архаический миф творения из тела перевоплотившихся -
змея-змей/дракон-черепача-яйцо-19 тыс объектов вселенной Такая 
мифологема присуща и для явной мифологаи карачаевцев, по кото-
рой из частей тела, дыхания (дыма) Верховного бога Тейри создает-
ся мир Но если в эзотерической мифологии в эти класс объектов 
входят животные, а иногда и сам человек, то в мифологических сю-
жетах явного характера объекты мироздания и вселенной (реки, го-
ры, явления природы, звезды и т п ) созданы из тела, дыхания деми-
урга Такой богоборческий характер не имеет аналог в мифологии у 
тюркских и Северо-Кавказских народов. Такая структурная пара-
дигма мифического мировоззрения карачаевцев и балкарцев весьма 
отчетливо воплощена в их заговорно-заклинательном ритуале Эзо-
терический характер заговорно-заклинательного pirryana заключен 
не в этиологии мирообъектов. а в констатации уже созданных объ-
ектов мироздания и тем самым миф в этой сфере мировоззрения ус-
тупает место рип'алу, как бы вычленяясь из него и превращаясь в 
реальный миф Миф перестает быть в этом ритуале необходимой 
частью, а становится не религиозной повествовательной формой о 
генезисе большего, божественного, далекого предкового Объекты 
мироздания в мифах присутствуют лишь как вспомогательный ма-
териал для восполнения полноты созданного сверхъестественными 
или даже культурными героями мира. Этиологические мифы об 
объектах и явлениях природы уступают место эсхатологическим 
мифам, когда для носителя религиозного мировоззрения важно его 
последующее существование, нежели мифы о зарождении того или 
иного объекта природы Вероятно, в ранних мифологемах проблема 
этиологизма необходима для того, чтобы самоутвердиться в мире, 
показывая перед ним свое знание его источников, тем самым, при-
ближая себя в коллективном или в индивидуальном плане к божест-
венным силам И в то же время, ограждая себя от поведения объек-
тов и явлений окружающего мира В этом смысле заговорно-
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заклинательный ритуал наиболее действенная система этого «огра-
ждения», Его астральная природа не только обретает религиозный 
характер Она влияет на человека в стремлении обрести стимул для 
самосохранения, самоидентификации Но не с сотворенным, а с са-
мим творцом и его помощниками - сверхъестественными силами 
Первоначальное происхождение света, воды, огня, гор н т д для за-
говора не существенно В его функцию входит безопасность косми-
ческого порядка и его безболезненное вхождение в мир после эсхо-
тоса, вторичного космического порядка, как, например, у карачаев-
цев и балкарцев Магическая природа заговоров и заклинаний ука-
зывает на то, что миф в отличие от нее назидание, генос, а затем де-
сакрализация мифа, его постепенная трансформация в сказку, анек-
дот Проблема же веры отражается в постоянстве (в религиозном 
сознании) божеств и ду.хов, что мы наблюдаем в заговорной тради-
ции В мифе отражается процесс «строительства мира» богами, но 
вера в это строительство постепенно переходит в иную систему его 
восприятия от сакрализации до насмешки, анекдота Заговор же не 
ставит перед собой эту проблему Он выступает «строителем» взаи-
моотношений между человеком, его творением (дом, ремесленные 
изделия и т п.) и его собственностью (скот, имущество и т п ), а 
также теми силами, которые вредят его - человека стабильному су-
ществованию. и «человеками» (между друзьями, соседями, незна-
комцами и т д.), между человеком и его недугами (болезнь, напри-
мер) и т.д Поэтому функционирование заговорно-заклинательной 
традиции видоизменяется в содержательном смысле, но она неиз-
менна в системе веры, религиозности Сакральное для этой сферы 
ритуала более чем необходимо, так люди обращаются к ней по 
субъективным проблемам Объективность же здесь прерогатива ма-
гических формул, влияющих на субъективные переживания людей 
по той или иной причине. Фактически в заговорно-заклинательной 
системе объективное, вне сознания людей существующее начало, 
влияет с помощью ее знатока на субъективное Этим она носит ха-
рактер обращения не человека к сверхъестественному началу, а на-
оборот Только это обращение вре.менно, пока произнскмггся заговор 
или происходит его воздействие В разрешении этой религиозной 
проблемы существенным фактором выступает сама вера, которая 
жива в каждом человеке и осознаваемая и.м, как жизнь людей в объ-
ективной сверхъестественной магической, заговорно-
заклинательной словесной формуле, находящейся рядом, но, прав-
да, не в самом человеке Об этом было отмечено выше в связи с 
функцией знатока заговорно-заклинательной лексики и его роли в 
их познании и его месте среди сверхъестественного Поэтому в сре-
де карачаевцев и балкарцев существуют такие заговорно-
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заклинагельные формулы, которые должны знать все, и связаны они 
с демиургом. Верховным Богом Тейрн. Но это другая сфера сверхъ-
естественного слова, которая понятна всем и сближается с молит-
венными текстами, но в то же время не оторвана от заговорной тра-
диции Эзотерический характер присущий в магическом ритуале в 
этом случае прослеживается слабо, типа - боязнь не по делу, всуе 
применять эту формулу Мифологический мотив в карачаево-
балкарском заговоре, в тоже время выстроен таким образом, что для 
карачаевцев, например, вера в силу заговорного слова сопряжено с 
верой в начало народа и обретения им родины. В мифо-легенде о 
нахождении Карчой (родоначальником карачаевского» народа) своей 
родины, отмечается; «Когда Карча жил в .А,рхызской стороне, то на 
него напали войска Джабакку, и запросили у него дани по семь ко-
ров с каждого двора На что Карча не согласился, а отправил к тре-
бующим дань врагам мертвую змею Разгневанный Джабакку, по-
слал к Карче своего сына Инала Карча, увидев огромную армию, 
был вынужден примириться с требованиями Джабакку и выплатить 
ему требуемую дань Когда через год Семены Джабакку прибыли к 
Карче, он приветил их с почестями и устроил для них пир Своим 
же сподвижникам Наурузу, Адурхаю, Будияну и Храму-велел со-
браться в доме Науруза А рядом с приехавщими «гостями» оставил 
отцов Науруза Боттана, Трама Чубуна, Адурхая с Будияном (они 
считались братьями) Деле-хана Чтобы гости не почуяли неладное 
он велел своим поздним сподвижникам Кустосу, Къайтымлы Къу-
стосу и прибывшим на пиршество из Эльтаркача Шатибековским 
отпрыскам из тукума Хубий заменить вызванных, а Дадияну, брату 
из-под палки Будияну нарядиться в Карчу. Пьяные гости не узнали 
такой замены и продолжили пировать Карча же приказал - после 
пира всех гостей разделить на ночлег в дома сподвижников Карчи, и 
когда они заснут всех убить Как сказал Карча, так и было сделано, 
только Адурхай не смог убить своего гостя За него это сделал отец 
•Лдурхая Дёле-хан (по другим версиям сам Карча). Увидев кровь 
убитого, Адурхай потерял сознание В связи с чем, в народе по сей 
день, п^ворят: «Къандан эс ташлагъан адурхайла^'от крови в обморок 
падающие адурхаевцы>\ По1Т)узив трупы на волокуши, к их поясам 
собачьи 10Л0ВЫ, Карча отравил их к Джабакку После нескольких 
столкновений Ь,'арча был вынужден со своим народом переселиться 
в Карачае (Эльтаркаче), где жили Шатибековцы и Кры.мшамхаловы 
Однако на пути к ним предстал огромный змей, поглощавший де-
вушек из рода Шатибека В народе говорили, что этот змей подчи-
нялся Джабакку Его убил отважный ГН̂ ауруз, что привело к полному 
обретению карачаевцами свободы на новой земле» (90) В этом ми-
фологическом сюжете змей выступает порождением доисториче-
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ского образа, победой над которым завершилось становление леген-
дарных карачаевцев Этот промежуточное звено в превращении ар-
хаического мифологического времени, где существуют полулюди 
полубоги в архаическое легендарное время, в котором появляются 
реальные исторические персонажи, вобравшие в себя богоборче-
ские черты, но не с реальными богами, что присущи мифическим 
персонажам героического времени, погибшим вместе с терратоло-
гическими существами, а с первоначальными добожественными об-
разами С этого времени начинается переход обращение людей не к 
прошлому, а к будущему, что мы наблюдаем в легенде и в заговор-
но-заклинательном ритуале Для человека главным выступает вера в 
жизнь души после смерти, а не вера в рождение В этом случае с бо-
гом нельзя бороться, а необходимо ему помогать в деле сохранения 
сотворенного им В карачаево-балкарских мифах чертами культур-
ного героя обладают не только богатыри нарты, но и легендарные 
предки народа. Карча (задумывает и убивает мифических слуг по-
лузмея Джабакку) или Бёкюрлю Карачай (убивает огромного по-
лузмея, полудракона, полудракона Къара Бугьа Дудея), Науруз 
(змея), Боташ (находит родину - один из родоначальников карачаев-
ского и балкарского народов, преследует оленя и открыл Карачай), 
Мушук (открыл для язычников дерево жизни бога и научил их мо-
литься), брат Шатибека, от которого пошли рода Биджи. Хурбатды 
и Хубтнй, Бёденек (дед рода Юченег, тукума Биджи) (убив сарыу-
бека изобрел кольчугу, во всем Карачае ценились биджевские коль-
чатые кольчуги, которые называли Юченекланы Бёденекле (91)) вы-
ступают культурными героями В то же время в этих сказаниях, 
видны явно историческое гювествование, которое не выражено че-
рез мифическое слово, то сеть в нем мы не обнаруживаем богов и 
духов, связанные с верой мотивы, а в них просматривается четко 
выраженный этнический, этно-территориальнын характер (карача-
евцы, Карачай, Теберда, Карачай-къобан и т п ). Поэтому образы 
змея или иного демонического существа не несут в себе чисто ге-
роическое или чисто историческое мифические начала, а выражают 
историко-героический характер повествований В заговорной же 
традиции (не без исключения!) нет место ни героизму, ни историз-
му, а в нем прослеживается наиболее архаическая система миро-
восприятия Для историзма и геройства необходимо наличие боре-
ния мифического далекого себе подобным (но может быть отли-
чающимся качествами мага или имеющими демонические характе-
ристические данные) или с демоническими существами, то в заго-
ворах его мы не обнаружим. В нем процесс творения, оплодотворе-
ния, выздоровления, изгнания недуга (то есть упорядочения суще-
ствутощего космического порядка) задан изначально и не может 
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подвергаться изменению Поэтому мы с большой натяжкой можем 
характеризовать схожесть заговорно-заклинательного сюжета с сю-
жстикой этиологического и крайне редко эсхатологического мифов 
Вряд ли возможно также сблизить этот ритуал в его словесной час-
ти с молитвами Наличие проклятий (элементов окказиональной об-
рядности) в заговорных формулах, эзотерический его характер бы-
тования среди людей и неэтнический характер его функционирова-
ния не дают возможности объедин1ггь его с молитвенной формулой, 
что, однако, не отрицает наличие молитвенных систем в этом ри-
туале По всей видимости, мы имеем особую полумагическую (по-
тому что в нем соединились и опора на божественные и обращение 
к дьявольским силам, в нем, однако, нег колдовства, нет места шар-
латанству, колдовству, чародейству), полувопрошающую (полумо-
литвенную), полумифическую систему, которую мы характеризуем 
как заговорно-заклинательный ритуал, вобравший в себя частички 
всех существующих мировоззренческих систем Космогонизм заго-
ворно-заклинательно ритуала, таким образом, заключен в перма-
нентном поддержании структуры мироздания, его порядка, не кос-
мической). который может бьпь изменен богом, а божественного, 
неизменного, предопределенного, то есть того, который по замыслу 
бога был. есть и будет. В этой связи миф в этом ритуале выступает 
его составной частью, включенный в одну из звеньев заговорно-
заклинательного р1ггуала Сам по себе миф трансформичен, дина-
мичен, заговор схематичен, вечен, абсолютен (в понимании людей), 
чго позволяет увидеть в ритуале доминанту над повествованием, его 
порождением Заговорно-заклинательный ритуал вобрал в себя сжа-
тую информацию о замысле бога Миф же характеризует рамочные 
(во времени и пространстве) события, которые исчезают или даже 
обновляются, но в это люди верят или, веря в это особо не чувству-
ют себя дискомфортно, если миф исказят или не до конца познают, 
от этого никакого вреда по их представлениям не будет Что же ка-
сается заювора, то здесь тайное неразрывно связано с верой в это 
тайное Миф не реалистичен даже в ранние эпохи человеческой 
жизни, наличие даже одного человека юменяющего мифологиче-
ский сюжет, а иногда и всего мифа, в силу своих раздумий над его 
смыслом, сутью (а почему это так, а не иначе) позволяет не выде-
лять миф из ритуала Там, где явный ритуал перестает функциони-
ровать. происходит постепенное отмирание и мифа, как архаическо-
го мировоззрения Функционирование же заговорно-
заклинательного ритуала то активизируется, то принимает пассив-
ный характер Они у карачаевцев и балкарцев записываются, сохра-
няются в сундуках, в укромных местах, а иногда и вклеиваются к 
последним страницам Корана Это же явление и.меет место и у дру-
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гих народов Магию же будь-то черная или белая (при которой ино-
гда используют заговоры), люди сторонятся, в отличие от заговоров 
или заклинаний Фактически в заговорно-заклинательном ритуале 
мы обнаруживаем некий слепок высшего разума, от имени которого 
заклинатель общается с субстанцией изменяющий или желающий 
изменить богопорядок При этом заметим, что в заклинании не важ-
но мифическое формирование объектов и явлений природы, а глав-
ным в нем аспектом выступает процесс творен^1я, а не орудия, кото-
рым или с помощью которого творят По сюжетам, предложенным в 
исследовании, явствует вечное, абсолютное (оплодотворение, со-
единение, изменение, по сути, и по форме, как такого явления) В то 
время как кто (что) оплодотворяет, и что (кто) соединяется это не 
важно Перед нами в этом ритуале проступают универсальные сис-
темы вечного движения, смычка постоянного и динамического, ко-
торые существуют независимо от рождения жизни и смерти телес-
ного, но не духа и души - вечных спутников созданног 
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tpK-i Юурну шпхырыно къараО. 
СИИ'К кЪ<1б 

7\у Скптн.'е къарч ожакъ». 
) ф - 7 KC/h-. 
Псрепо 

«1>1и мч.гпяхп р-расмчни р-рстт. 
. UiKKimi.. laKKtmi. 
' Hieii . laKKum. 
( то,' сс на 
lino, [жyMMUt'i-.'lnhKimi. 
^ ф. чуф мня охотничья собака. 
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251 



()т (покровителя поджмного ми|та) iwf* Эрка it'iOii .'/аккит, 

В средний мир возвратись Ликкат. 

Ич черной М'шны своей выйди Лаккат». 

УфМуф. 12рш. 
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оформленность киоворно-заклинагсльных ритуальных действий отражает K O C M O W -

нические представления народа. Катичес1во ра < проинюсимых чаюипипельных тек-
стов позволяет проспедить не только диахронический аспект традишюнного миро-
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мифические аспекты миросозерцания и мирсютущения, то в «теневой ттшой» (ма-
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вселенной Кроме того, в нем прослежигается основа религиозно110 мировоззрения -
вера. Ма карачаевском рипальном языке чисто передастся понятиями «биджи-
наю/биджи» И.11И «бёденей». По разъяснению упомяну mm в настоящей сноске ин-
форматора, людей наносивших Ш1 камнях числа называ;н< «чопчу.ш» лчи «сирсйчи-
.че». Понимание числа как системы огсчета жизни народа, динамики объекюв н яв-
лений природы, указывает на его происхождение из докчкмического, божественного, 
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же, как правило, давали право нести знамя князя или народа во вре.мя походов в 
гие страны ш и отражения набекш соседних народов 
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ни называ.тись кьара-нарталш. а друше учдетши И только когда П)н11нли предки 
карачаевцев чышпы-аоаила (истинные ;иоди), го уздени, кроме одной женщин),i cia-
ли бёдеиели нарт-кьарачайлы (бедецесвскимн нарювскими карачаснцлми). а ;wt\pi4 
стали хаюиами карачаевцев После налеш на Карачай желтых на>ков и oeieiBe п 
разные страны карачаевцев чи ;г-к\ры получили право называться карач,1евц;1мн, но 
их все равно огжкили к сословшо кресзьян, зависимых как or кпязей. 1ак и oi уз.де-
ней, которых со всего света собирал Карча Так из Абхазии /Хачыт ы! нриш.ти ..'/н-
Пусхшары. к'ьайтим-Ъпиииары и п \ Хунмакь-Таш Кьустос-ЧиСтш шры. li K'aj\i-
чае же к приходу Карчи из Крыма жи;ш Шатибетары (В месгносги ">льтаркач), 
Крычию^-хачлары (там же). Кустослары (в местости Арпп и в местшктн 1юр.-ы-
стан). Все они ныне зовутся карачаеВ1|ами (Инф : Д'лукк.а'В Л(>бан М\ж>е11ич. 1SX6 
г.р., аул Учкулан, запись 1992 г.). Кроме того, в рс.чнгиозно-.мнфическо.м мирово )зре-
НИИ карачаевцев луне оттедено образа доброго нача.за. Так. ес.1И ра тье.итяип .1Я1\1П-

ку и змею, когда последняя заг.тагывает ее и при згом зго действие совершено во 
время, когда солнце еще не закаги^юсь, а .тука только взошла и.ш когда луна не зака-
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inio^i. II co iilue >жс BToiii.io. it> че-юнеку будсг в жиши с»и) ютвовап, v;ui4a и v него 
оу.чс! мио1« c m и рчдигся много летсй (Инс|): Джуккасп Д М., 1886 г р.. аул Учк\-
laH) Ix.m чмея лилагынаст .i4iyiiik'\. го солнце н луна останавливакчся и смолрят на 
11роис\о,1Я1цес. Нсобхолимч ударип. но i\iee плеаыо и р;г(ъслннипь их Такие плеги 
сохраняли, и «се ь окрмс НЫ-Ш, что \ тако1Х)-то человека она амеегся Ке исиольчо-
ва.ш при ф\.1ном 01сле и при фудиых родах, чгооы корова бысфо отслтась. а 
женщина .lerKo (тодала (Инс|) Вн.сжиеп Мухаммат Хасановнч. 1914 г.р, г. Карача-
евок; Лж\ккасва Гомха Л>оскнр^>;ша, 18У4/92 г.р . ayi Учкекен! 

9 Чотчасва Мариам Кулчораевна, 1918 i р., аул Джннгирик: с.м прим № 5. 

10. lllH;wKoBii Aihuar Исмааювна (1910-1992 г г ) - слышала от своей ма-
тери До.лаевой Салимы Лс.шновш.! (Джокка-к-ьыш Са.лима - 1868-1972 п .). Свер-
тв1наяся в К.1уГч>К ч.мся (дмсы-юн чырма:и'ъан1 яа1яе1ся BCCIHIIKO.M cMepiH. если 
к1о-.1н>ч> ею ipoHci (Джи./ин •шр.ма.1гъан<-а тийген чырмалыи кычади/к'то тро-
нет сиернувшункя в кп'Сюк шет, тот сам свернется, умрет) (Инф.; Г̂ илжне1К1 
Хучаи.мат Калмуковна, 1920/21 i р.. i Ка11ачасвскУ Кроме тяго, если н\ гннку вс1]Х'-
чалось \iHoi\i ->мей свернминихся г. к.'1уоок {джылан Khumiat. то неооходимо было 
B-UM. iLieri. и ударигь но клубку. Считается, что тмеи дерутся ит-ча камешка. Каме-
шек находится нод я >ыком и.1и нрн.шишнм к чмее '>i\ ч.мею начыва.ш Ьыиупсу или 
')р-Дж1,тш1. коюрый янля-тся царем всех чмсй Камешек бы.1, снннм с желтыми нят-
нин1Ками ii.TH цеоро-синим (чубар-кёку 'Уют камешек нрикла.дана.ш к пуику ребен-
ка И.1И нрикре1и1я.ти около iio.iof>oio optaira. чтобы он не страда.! )н\речом. В CR.IV 

1топ> данный камешек начышют пДжы-юн мынчакь - кьууукь .нынчакъ/Змеинам 
бусины - мочевого пушря бусина». При смерти кого-либо lOBopiLiH: %11жы.шнны 
джангы! мынча.-ьыча 6у да &1Н)бмю Kbaidu?/CUoeHO единственная бусина шеи 
imom тоже, что .wумер?». Илегь. Koiopsm бы.та применена при ргпюне чмей. чра-
НИ.ТИ н су нлу ке, начынгж ert) «. [ж ы ши у1).-ъан къимчыИ wnih. ydapuKuua гисюч a m 
иДжы.шн ё.1тюрген кийиг кьа.мчи/Ъ1ею убившая воИючная п.1еть». 

11. О сверну НП1СМСЯ в клу бок чмее и о чмеиной бусинке информацию пре-
Д1к1ави.1и .'Цжа!доена Ь И 1920 г р , ay.i Учкекен. 111и,1акова М У , 1911 г.р, г Ка-
рачае1чк, Ои.чжиев M X . 1914 г.р.. г Карачаевок. О нереио1г.'1ошсниях ILIO;UI в утр4>бе 
магери. мы \ П1>минали в своем нсслсдованни - М Д. Каракеюп Ич ч^тадиционной 
обрядов(>-к\.пловой жичми карачаевцев М 1995. с 200. 

124)сн011ная чаем, ниформ.иорон О .im;(. i/»-tvy (вечной, живой Bo.ie) бо-
лее Н0.Н10 .тал свелсаня Ниджиев М X 1914 г р., г Карачаевок 

IV ijypKcep В:1СИ-Шса И cip.Hie кар;14аепцев 7 / Зацноки Крымоко-
Канка1ско1Ч) горною K.ivoii 1915. № .>-4, с. 

14 Ицф Джуккае1и I смха Лубекировна, 1892 i р . аул Учкекен (отц1мине 
« Т С П . И И Й - Т И . Ш Я Т К HCWII- НО M I C P E M I K I информатора) Лджнсв Ис 1ам .•Чкаевнч. 1909 
I р..а\л ,\к-Ка.1а,Лх1ауов;| 1>,.Л... 1904 i.p . аул Учку тан 

15 Ии||). Джуккаеь Добай Мужуевнч. 1Х8(. i .p.. ay.i Учку.лан. 

16. Ин||1 Гебснова М ' ) , 190(> г р av.i Учк;..тан 

17 Iliii|i Шндакова Л И . 1910 i р.. ay.i Мор\ Глшыно.му к\ип1нн\ » ip<i-
лициоиной ре-1ип1и карач.юьцсв нри.иююя болылос тачсние По поверьям карача-
енцеи в нрош-юм иок\с11Ычн масгер<1м11 гончарами иччарчт являлись нрсдсгав1г1с-
.111 фа.мнчий ич по.чрач.кмення кустос.ш. И\ часю 11рнг.шша.1н ,Д1Я руководсгва смач-
кой В11_\ г|1е1Шен чаочи до.ма и цо.ча. ич-ча чего ciapnKn ixiBopimi: «1()йнн> ичп кьошун-
ьюы. т(>ы са>-11юп1М.'ъы Lu t-n^x'ivuaii оикатырыкы^ы ожаишуну Внутрь iKuia 
ok-yamiiiiiibjcb» (го есть сдста.шсь к\вшннонодобным), ченерь г.шна как cia (мучы-
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MLibuWii имсф\менг) аставиг wpun. жшнь (ю ссгь ж т ь и nece;i№ п и счастк,, 
(,Ииф.; t eneiioBu М Э , 1'Д)С) г р . аул Учкулап) В ,%pyinx. в осиопном К̂ СМШИШЩ̂ ' 
скич мш^и.ч гоноршся о 10М. чго шнача,11.но мир предсганлял сооой оцюмный к\в 
шин чапо гмеипыН живой Bo.irjfi (мтини-сху/. когорий ачавал в Гкхвшлом океане Ь 
0|йеина (СюОмасчт рачсмсвался па ку вшин и [мюил его И) глины iioaBiLiooi, ц,,, 
10П) оке;1на а ич живой во u.i (мся и чсрПый ворон к'ъа/ю-Кь) I.'MII (Mii(|i 1 аипут^д^ 
1)0лду Дауювна, IW.'S гр , аул Сарм Гк>0 В icxaronoi ичсски\ viHijxiv, кроме iipin ,̂ 
денного в ICKCIC исследования, огмечаегся, чш îKoivta весь citej исче!Не|' ю „̂  
чемле осганется Порой *Аы /,'ын> и Черная Бсцюна iKbapa-R'uip.iMi. lioi ношлег им 
д|« кувшина C),WH чанолненный просом, а друюй - ячменем Taipii (ИерчовныН Ьщ 
KAJWHAEBNEIT и 6;1лкариев - М К ) у.чарит по чвечдам и на KVBHIHH С просом YIIAU-I 

чвездный топор /сУжлмЬ иу Ouviia) и рачснчлт е ю 1ю мелкие ку сочки, а просо расси-
пчегся по все.му темному миру Ворона начнет кмевать черна, и ког la она ск.П(!сг по-
следнее чернышко, чемля со.фошется oi тяжести Вороны и се ни1цев<1Д .IOHHCI И Щ 

него вычету т ма-1ен1.кие .Ч1о;1и (тккуш) ростом в 5 пядей (к-ьирыии м с бородой в li) 
пядей Ич топора они сде.чак»! iLiyi. ич бороды смастерят xoMyi, и оудуг сеять н па-
хат1. На вторг)й же кувшин оог пошлет свои отенные стре.чы и >том кувшин 1акже 
р;ги)'льегся и очарт всю чем.чю Ворон также начнет к.чевагь 4qiHa И к т да поачед-
нее iqirio будет ек.1еваио. Ворон лс'инет. и вновь во всем человеческом <«'>.1ике поя-
вятся нш умерших людей и прийдут на смену карликам Каждый ич этих карликов. 
уви.1евч1их людей похожих на них, но бо.ач; совср1пенных превр;пятся в духов, во-
кронте-1еИ человека и ору дий, которыми они нолыукмч;я (HHiti.; До'аега Хучаймат 
Калмуковпа. 1921 тр.. г. Карачаевск. Вн.1жнев Мухаммад Хасанбиович, IVI4 i р. i 
KaixiHacBCK) 

IH Инф . Лкбаева Кейнач Лдачь-1 сриевна, 1909 г р , г Ка1к14аевск. Джат-
лоева Ьайлыма ! Ианаевна, 192(1 f р а\.ч Учкекеи 

19 Инф ; Акбаева К Л. (см. сноску № 18); (Сарамурчина I окка Ианчыков-
на, 1912 гр. (ПО паспорту в реальности 1896 г р Джагдоева Ь И , I92i) г р , пул Уч-
кекен Иос.1едний ин(|юрматор чнас! noi чаговор в .трутом варианте 

о Уфу-<)жъ11ам. супу-ожы.ши. 
к'ертс. ей ш керпт д ж ыкт. 

Керти Kk'iiKm. iV ' ̂ р-Ы ы.ыи, 
Эр-джи.ччин.'и кгпЧ 1>>кы шч. 

' ̂ р-кьчмчинги ai Ожышк. 
Дагьыспгагьыкты сет>-се (не(х>холимо 1яиу 1ь чв\ к аю»), 

Да.'ъыста.'ьы.юны кет-се. 

Кьаитдо юйюи.'е tcvp джыши». 

Перевод: 

« \ фу-г»ся. суфу-гчеи. 
Ичтты Ты иаспю^.щая чмея. 

Н настояицш твой ik'Hh Ты htei'i tю ecib. «к еечткти 'Ты hiafo'). 

Самцовую (Змея) бурку накинь на себя (то есть, собрепш ссое истинное 
лицо»», 
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Ca\iit06VK> ineiiih вошчи (ь- тон pvku. го ccn. чпокажи ссое истинную ш-

Природы Ты с юво f аш 'юво Твое основа природы » i, 
I 'un l uod осноча прщюоы, 
Но mpaniiiL (i и кшдч в сиои 1Юм». 
Др\и)й iKipiiaiiT iTiiio ian>Bopii ou-i ириисден п лаписях Начифы Кагиспой. 

СМ гач «Лсииини 1х1Йрап,ы /Ленинское ашмя» от 22 декабря 198? г.: 

« Апу-д.жьиан. сут -джы.тн, 
КершНисн.-ен ксрти джьшш. 

f 

, /жг.) кьамчин.'н ич. джыюн, 
,1жел д.жач'ши. ы джы:)ан, 
(же.! чтын.'а мин. джы.кт. 

Дж\ч теишкке кнр, дж ишн. 
,1асы,'ит1ы досыт джъиан. 
.Ца.'ьыстан'и кеш джьшш». 
Переиид: 

«Лпу- ии я. ixny- aii'M. 
Ставшая истинной настоящая гч^'я, 
ветровую бурку свою накинь на ссоя. 
Истровун) теть спою eoiMui шея. 
На ветровую лошадь свою осс<) ши, гт'я. 
П ветрову ю нору 6/с (ь (вно тии. шея. 
J 1аса.'ан1н:ская 1)асыт шея. 
Н, /<А естан \ii< Ui шея ». 
11рс,чск1И.1яе1оя что пос ледний варианч нмеег liiivBopnoe нскажснне, чго 

часто ис!рсчае1ся и <aroi>iipHo-)aK.'muare.tun>M pmya.ic '>io снячано с том. ч ш чаи)-
вори.ч; с кто , как npiiHitio. преломляется че[ч;| С1\> iiocirRMCH. ш сем. при передаче 
чатнормыч гсксюн новый и\ iiocHieib ночволяе! cc'^e ю о а т п ь » iiciw оеч ичмене-
ния С1ар14\> I C K C I A HOBIK- СЛОВО 1>СЧ «ЮТО . как 01мечан>Г И11({к>рма|оры, )ап>вор черя-
ст сном cH-'iv, как и при с ю огласке Д1Я ncciic ivmiiv или ири ичмеиепии старою тек-
сга 'Ĵ IO явление свячаио с IVM, ЧГО да|̂ >ваии,1Я с исоес с;1кр!1Льная citia дае! иовом> 
чнаюкх taroiioiw как бы свою иечаи. на ciapi.iii IVKCT 

2(1 Ипф Карамурчниа 1 11 - l'>tf> т р , а>л Учкулан 

2 1 . С м CHOCKN № П 

22 MomacBii (но м Г1>гурк\ лона) Урк\Я1. % .ler. a\.i Лк-К"ала. 

24 Основная масй- HHiJxipMaiopon Змей кар;|чаевци дс.ляч на несколько 
видов: Къари-уу Джи-шч icaibHo ядовитая чмея). в >тот вид чмсй, в субГмчу (ша-
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бат-кюнк перепоплошакчся Черные Джинны (11|1ф • Лдаисв И Л . 190'; i р . i д^. 
Кала); Уу-Джы.юн (яловикш чмся* ')ioi вил ?меП, кот()рых таюнарнвакп. стирается 
ианссга прел yMqiiiiHM люлям При всех тагопорах ( гак счшасг ипфкрматор) iMjiaia-
лось, поймав ее, nattin се сер.ше н остаииль его 1ш холме Тшпур-къая парк> полков 
Тотуру. 4IWU тот ixieptrdT покой уме1>ши\ ;ivni н MOIH.M.I u>it же). Ьк-таушн. 
Джы-юн пмек. оингакчцая |>ядо.м со скою.м ILIH iMe» при скоте) и Шугут-Дясшан 
(чмея 1гри ломе) н о жичненные CHVVMHKII людей, их трогать laiipeiuaci-CR (,Инф : Ча-
гар»>в Х.А , 1У14 1 р . аул ГашкСмн^р), 1л-ли же так с.ичилось что но случайносгн 
\v)mH уиомят lUX вил>41 «мей, то гмобхолимо 7 pa t npoH incciH 4aiom>p; 

«Ну KiiiuuHii Men кьайиач. 

Кы/бмамОа cw пмшсш, 
Упусу артыкь божун. 

Tefipii иё.Ч'/) бо.чмос ын». 
Псрснод: 

ч ">1110,'0 мужчпнх' или че.ювеки я не ужат. 
Ис:ш не ужат, то ыелым не останус ь, 
Пусть е.'о ут (дух убшой чмси) лишним Oytk'm ( ю сч:11. ii\cri. он перск*-

гьлочится в новук» чмею). 

Нерхопный пусть сттником не т<)ет п о ecu. в эюм иеревоаютснии 
НС участвует Ijoi Теири. а сила луха чмеи будет равной творительной си.К" Ьога)»'. 
(Инф : Хуциев Вшял Таиасвич. 190! г. >, аул Учкекен) 

1С,ТИ же человек же.та.Т чгоби Шугум-Дяш-шн упо.тч ш и EIX) лух мпел Н) 

лома, а он яшяется охранником дома, то пео6ходи.мо БЫ-Ю iioci.Hum. м\ку в юм мес-
ТХ;, где она полчала (Инф Семенов;! К Г., 1920 I р , а\л Учкексн), От-Джьчан (Глкв 
Огненная чмея), который являйся д\хом молнии /шыбыю) И сыном lio*ec-jB;i. mv 
кр»1пите.1я HiafwHofi молнии (чарпчагъан luuf/u-iai Шаккай+я (JH, как Н\ля прохо-
дит черсч те.та человека и члоирает ею душу Итюс к )То.\Г> врсдш Гч-чх-менноП жен-
щине, чабирая > iuio;UI дуп1> Чта чмея 11очи)алась осоСю Нму нринос(11и в жертву 
кохченка топпи-у.гакь). ()гп-Лжы.1ан всегда соперничает с Суху-Ажылан то дан-
ным информатора термином суху обочначали «ОФ', а ноня! нем Уху-джшан - духа 
Грома, и.ш духа Стрелы) И татько овцы яаляются по.чошннками УДСУ' < )ин сье.тают 
детей От-джылана. ()т-джы.1ан порождает Д Л С Й Т А Н В К К Ю (уфакона), который ча.1С-

чает в ко.юдны Для того, чтобы он не выходил ич К0.10Л1Щ, в нси> опускали девушку 
первенца, счкгая чтим, чю Джежмаууз >гасытИ1ся, увидав се (инф Семенова 
Ь . Т . , 1 9 2 0 тр.. аул Учкекен; Биджиев Мухаммат Хасанович. 1 9 1 4 Т Р . , I Карачаевск; 
Габисва Лтлисгаи Расуловна. 1927 г р , аул K'api-Джурт). Такие же поверья ичвест-
ны с.1авяиским наро.шм. в которых Огненная Змея-Драком вредит жопнннам. прони-
кая в них - См . I S C C K O E народное чародейство. М 1 9 9 1 , с . 1 5 2 , 1 5 9 ) . Сарикьу.юкъ-
Джылан ( у ж ) . Р.С.1И деги TLTH нчр<Н.лые по неосторожности уби.1И \ ж а . го СП> ч;1Вора-
чива.п! во что-либо .чатерчаич; и чакапыва.ТН подв.Н.тс I>T дома и OI4)P(.>,UI на вочвы-
Н1СНН0СТИ с причитанием «Тейри тё.1ю берсин сарикъу.юкь джан.'а/Пуапь Бог 
диет потомство душеужа- (HH<JI.: MhuaKoiKi Л И . 1 9 1 0 / | 9 1 . ' < - 1 9 9 2 av.I Мор\) 

24 Инф.: Чоччаева Уркуят Л.тпевпа, 1905 г.р.. аул Лк-Ка.1А 

25 Ин(}).: у\кбаева M X . 1912 i p.. аул Морх 

26. Инф.; Лджиев И.А , 190V гр., аул Ак-Кала; Каракотова А.И , 191.̂  г р , 
а\л Морх. 
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27 См сноску № 17 

28 Ииф.. Карам\р'!И1Ш Г И , 18% i р . аул Kapi-Джурт. По ее уверению, в 
HI411IL10M чмея, которая с1ч'рачивалась в клуСюк. ни1Ыва.>1И чышпы-джылан также 
1Свк перепелку в >B(}ieMH4ecKoii лекснкс - чынты-кьуш, вместо бёдеие. Она считает, 
что словом мынты нарекали животных н лк>деН, когорие ж ш и в богатстве чынты-
кибикджаши.-ьан адам - человек живхщнй в кру1 лом Гччэтстве (го есть п Д1кгатке) 
Термин «чынты - мы вс1]х;чаем в легенде «О прокчятии гмеи». Давным-давно, KW 
гда на o;uioil Гнхлотисюй лем.ле (.»ыр(>ылы <)жер1 ж^^ю oipoMHoe iLieM*. Иа ото luesu 
налет СМИ па>ки Они о,ели все растения, животных и нрннялиоь та людей. И только с 
Ho.MouibK' чынти-<>жы.1ан(1 они носсмились на ociptme по середине болота У тгой 
эмеи было семь де1е11Ы1псН Однако .иоди не одобрили >го место и начали травить 
тмею Тог, в т.мея прок, шла и\ Все люди, кр<>.ме Ma.ieHi.Koni мал>.чика (а на >ьшдег1-
цев npoK^wme тмеи не ,'(ейсгв>ег). умерли ')ioro мальчика oi голода и гибели с1юсло 
су1несгж> похожее на волчицу <>н стал рас1и, и волчина 1«!вала eit> Тоторхун. тог.да 
как в своем алемени его (Вали Дехчш. Koi да он вырос, волчина жената его на себе и 
ptvuua .1сся1ъ сыновей .4.1ауган. Адра.нам, Тюйюрман, Бораман, Чегиумен, Сибия-
мем, Къуяман, Аторман. О друшх сынов1.я\ информатор дал агедующие сведения -
Хичырман (чаимствование ит iiepcHiicKorv >LIH арабскою ячыков - М К.), Бёдемен 
и,ш Бёдемен и Эгерей. Oi них «кчатся только Тюйюрман. который стал ве.лик|тм куч-
неном июрбеджи) и, женившись на дочери хана, основателем наро.та жившею на 
северных (фооюрах Oi >1ого человека. появи.1ся народ деле, а от их хана родались 
,чр\'|ья Карчи Адурхай и Будиян, основатели многих фамилий Карачая и мои родст-
венники о1 них происхо.тя!, как и твои ашхыулан (добрый молодец). - закончи.1 свой 
расскач иН|}к)рматор М А Биджиев (1914 гр., г Карачаевск) Ин(]к)рматор. мою и 
свою 1'ричастность к Лдурхаевнам и Ьудияновцам, выводил Долаевых 
(щедбабушка реснон.шрукчцеп* и жена информатора). Шидакоеых (бабушка респон-
дирукшюго) и Чотчаееых (.чат1. реснон.тирующет) ' М п Тоторхун бы.л (после 
смерти волчицы) жена г нсско.7ько рач, от последней его жены родилось еше девять 
сыновей, имена которых информатор не I IOMHIU '>roi легендарный сюжет напоми-
нает нам древне!к>ркскне генеалогические леп^нда о нояалении на чем.1е гфедаов 
тк^ркских народов (см сноску № 90) то же время в них именах не прослежиююг-
ся начвания ILICMCH , ро.ишншхея от р^ионачальннков пинов и гюрков. 

29 Ипф : Гебенова M.'J , 1906 i p , аул Учкулан 

30. Инф.: bocianoufi Сапият, 1910 i.p , г Ка[)ачаевск (ипфор.магор явчяегся 
чнаюком ритуальных календарных несен чЭрирей». «СанАыракь», «Горий», таицес 
«Къапатейна Тыпчынай». Гапен лКъпатемиа-Тыпчынай» сильно ог.итчаегся oi 
г«рских танцев, как но своей комночиции, гак и по мучыка.тьному сопровож,1еп1ио В 
чюм танце водят круга.ми. потрясая руками, с пачаЛ1> правой, затем левой на уровне 
фули. Одна Hoia при чом еле дот]Х1Гтпмется до чемш, ,ц>угой (нр!1Вой) - речкне 
движения вверх внич При чтом ноют песню пФырре, Фырре, Келиб кетдн Тыпчы-
най, Келиб кетди Гыпчынай. Къапатейна, Къапатейна Къайтасирле келдте. 
Сени уруб кетди-че, Къапатейна ке.1иб кетди, Къапатейна келиб кетди». Девуш-
ка. а ча ней кшоша нрохо.ит по кругу, отталкиваясь левой ногой Даннук» фигуру 
1ичыва.1и джи.1анча-барыу (и;пи по-змеиному) '>тот танец проводили около свя-
щенного дерева во время поминовения древних Во время танш о;1ин ич танцующих 
сжигал камт.пновый гростштк ,1;ш того, чтобы ИЧГЕШТЬ нечистую кару <кьара .•иужуй) 
ич мест гюминовепия 

.̂ 1 Каракетов М.Д. Хазаро-иудейское наследие в традиционной ку.плхре 
каричаевцсп.// Вестник еврейского университета в Москве. Москва - Иерусалим. 
1997. №1(14). с Ю М И). 

.12 ()снов1!ая часть ин([ч>рматоров. 
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По «иписям всширского ученого Втысльма Ilpiic (I'Mi') i ) См Кара-
чаево-балкарский фольклор в д^)еволюцион11Ы\ чапнсяч и п\бликация\ (Состаац;. 
пие и коммсширий Л И А;1Исвой) Нальчик 19H.V с. 294 

34 Соирукова Саирахан Ахьяевна. 1912 гр.. а> л N/1op\ 

35 См сноску № 17 

36. Ганс Ьидсрманн. Эн1шк.1011с,и<я CHMBIVIOB М 19%, с U>4. 

37 Инф Гсоенова М Э . 1906 г р., аул Учк\ лан. 

38. Малконлуев X X Об1^йлоио-мифо.101 ичеокая 1|0)чия гёшкарцсв и кара-
чаевцев Пальчик 19%, с. 29 

39 Инф.; Джуккаев Добай Мужусвич. 18К6 гр . аул Учку.эан 

40. Инф.: Акбаева Кейнаг Л.ииь-Г ериевна, 1909 i р . г. Kai\i4ucBCK 

41 К1.арачай-малкьар фольк-Чор (на карачаево-бггчкарском яилке) Соста-
витель. автор всту пительной статьи Г М Ха,шиева. Пальчик. 1'>96, с 14 

42 Инф. ЧотчасваМ.К . 1918/1919 г р , аул Джингирик 

43. См. сноску № 17 

44 Инф.: Качиев Гиназ Чомасвич. 1903 г р , аул XypivK 

45 Инф.: Чо|чаеиа Айшат Апеновна, 1914 i р , аул '.)кисуу-Арасы (чнасг п 
.тругой вариант). 

46 См. сноску № 17 

47. Мифы нар<1Дов мира М 1991, с 50 

48 Инф . Баччасва Хабий Са.чамаговна, 1909 i р . аул Кычич-К'а.ча И нрс-
,1ания\ славянски.ч народов Змей поякчясгся ич ч.чен. коюрая не слышала .жмсИ н 
течение 7 лет и ич рыбы, которая не виде.ча лК1Дсй н течение 40 .чсч - См Славянская 
мифо.чогия М. 1995, с. 196. 

49. См CHiKKV № 17 и № 48 По се же ;;аН11ЫМ но время роста рас1снмй на 
чемле нояачяется глава все.ч чмей Кьира Джаныууар f Черное животное'!. Kcnopoto 
необходимо 0С1ере1ати;я. так как он не любит тех людей, коччфые rjuirahvi раоепия 
во вре.мя ич рос та. В этою же В|Х'Мя у нею i\ оста.и.ных чмей они поч ти не ви.шьт но 
тоже весной имек1чся) ноявляк>гся нога, от чсто Кари Джаныууар имсиуетея Анкъ-
лы Джилан/Змея с ногами Кто \ BH,'IHI сто HOI и, roi может нотибнугь. сс.чп не ска-
жет молнтве1Шые слова «Уиу сакь-ш, Упу саккш. Упу-Ажылаи сен сакь-ча/Упу 
спаси, Упу спаси, Упу- >мея ти спаси». 

50 Инф : Бостаноьа С И., IV10/09 i р . j К'арачасвск. 

51 Инф.: Качнсв I 11нач Чомасвич, 1'Д|3 т р . ау.ч X'.рчук: см. сноску № 50 

52 HHIJI. : I 'eoeHOBii М.О., 1906 г р.. ay.i Учкулап К'ак IIIXIUM.IO. .поди стара-
лись не убивать ч.мей. Д:1Я тою, чч1>бы она не нояви-тась в доме нрнменя.ш панцирь 
По поверьям Hap(̂ ;ia панцирь шш его кусочек высппа.чн oficpeniM лкии'й oi .iwa 
змеи, поэюму на месте строительств;! дома чакапым.чн к\сок iiainwpa (11н(|) 1>оога-
нова С И. 1909 тр., г. КарачаевскУ И то же время части кма чмей iii-iio п,чона.1и при 
рачличных заболеваниях ячык лчя ,1ечения оч .ма.чярин (лихорадкн), так как счита-
лось, что в змегао.м ячыке находи1ся я.т, уничтожан^Н1и11 оо.чсчнь (lfnc|i ,̂ Г̂ aen<l 3\-
байда Азреювна. 1919 г р., i- Карачиснск): лш .1ече1Н1я от разных кожных :i;ir4i,iLi>a-
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iinii IICMVIBUIBIL.i i i кч>ж> IMCH O I I S C T H B КЧЖУ в ВОД>', iiponipii.m ск> Лольпис места 
(Hill)' Джлккисн Д М . ISSf^ t p , ay;i Учк\ лан); сброшенный кожный покров 1меи. 
порсчап на мс.тис I;\CC>4KII И HPHI DNIIIHII вместо о чесноком масс>, ,iaiw-iii ecu. коро-
ле, чюРы она c6pt4:iiia нчслсд CC.IH укчсит чмея. то неоочодимо эмеиным Жlqxlм 
iil»ie|x;ri, меею \куса (Инф : Хуоцеи 1>и.1я;| Танасвич. 1901 г.р.. аул Учкексн); сердце 
•1мен лажыи 1>к\ tirn. н прикчовлинюм на nepre.ie виде при Гюлечни CtewcK-aypyy (см. 
CHOCKS № 17). 

5.' llajXMiioe 11от|ическос торчесгво оажарцев и карачаевцев (на Kapfi-
4aenii-6;i.iKiipcK0M я >ыке> 1[а.:н.чик IVSX. с 192 

54 HhiJ) Семенова (соо.ф. Джуккаева) Гем.ча Л\Г1Скнроина. 1892/У4 г.р., 
ау.1 Учкексн 

55 Инф KapaMvp imia 1 11.. lSy6 г.р . аул Карг-Джург. 

5fv Мнф . Ьагатырова С'апияг Ллиевна. 19(1? i р . аул К'умьнн 

57 Инф XvoneKi (но м Дсккутева) Мелсчан Дауговна, 1910 i.p.. ay.i 

Морч 

5 Я Инф!. . baiMaen Да.^'-Ха.т-КИ 1Х9Я I р , аул K V M I J H I 

59 Инф/ Дж\ккаев До'ч1Н Мчжуевич IS.46 г р , ay.i Учку.чан 

W. Иж[1 Л м ч п т м К.-Л . ИКЦ I р . аул Учк-улан 
61 I опоров И 11. О .(рсвисинлиНской (.iioBopHoii 1^1алн1и!н.// Малые (|)ормы 

(|»)Л1.к.:1о();1 М .1995, с 8-104 

См сноску № 17 

6? ( Ктновная часть ин(|юрма rop<4t. 

64 Hircji: Ьосганова C.Ii , 1909;'|0 гр., i Карачаевск, /V^aMoemi iHii'i.UJMai 
11анаев]1а. 1920 г.р., аул Учкекен. 

65. ()сиовная часгь информаторов. 

66 Лри1ль! o.iaH Мнфиснмвол Иерусалим М . IS'94,c 77 

67 Исход. 10 14-15; Инф. Лдаиев И , 1909 i р., аул ,Лк-Ка.!а, Учденов 
ЛГпчи.т .Л,1\р\аевич, 1892-1992 п ; е,м гакч(е Джургубаев М Ч Д1х.-виие вер<Ч111ИИЯ 
Счмкариев и карачаевцев. Иа.и.чик, 1991, с 4S 

68. Инф ; lIUi.UKOB Муламма.! Исмаи-ювич. 1920 Г р . аул Морх - \ калал на 
смцесгвование lafiHoro ячыка, к<порым цольювались 1и)Ж1и11де карачаевки, в том 
чис.ле еи> мап. До.таева Са,н1ма Лслановна - 18(>8-1972 ir , IIUnaKomt .ЛПшаг Исмаи-
,1овна (1910-1992 п . ) ; КаракотовДжатфлр Дадиянович (l'«if>-1988 tr ). 

69 Инф Ьор.пакова Хауа Сошаевна, 19(16 г.р., ау л Учкекен. 

7:) Основная часть ин||)орма1'оров 

71 Ма.жон.чуев Х.Х Ооря.чово - мифоло1Ическая шчщя балкарцев н кара-
чаевнсп Па.гьчик, 19%, с 20, 22, 2,Я. Лвюр р х т ч а е г родовые <|)ами-1ии, щтсунше 
одному роду «новоров, и оСчиенаролные 1Ым нредоав-шстся, что, хо1я некоторые 
« т ч ю р и шпываштся но имени одной |])амн.н1И, все же их нсльпя на )ва1Ь таковыми 
Лтя iipHMtiia X X. Ма,1кондуев приводит Tiit4>Bop змеи, 6ыпк>щий у Газаевых и у 
Аккаевых; 

259 



«Вислш-1лах11-р-рахмани-р-р<1х1ш, 

Кьан Элия - къамичинг, 

Кьамичшч &шургъа11са, 

Болатчы кььидчн, щугьанса. 

Мен муну тиж'И ке.кекче, бошш Оеб, 

Табюлюкге баш уруО. 

. In дариМен к^легинг, 

Ышнгдан жюрюйОю атлы б^жгин,', 

Tay.iada битген прият ерюш. 

Тюнеде бчтген кььныл бупай, 

Къызш будай епимек киГтк. 

Учуй лгнлян, кенг жшян, 

fiouLia муну боииамжанг, 

Жарыл да Лт, жичян». 

Перевил: 

«Бислш-:1чахи-р-рахлшии-р-рахим, 

Кровавая молния - твоя теть, 

Плетью твоей ты поразила. 

От дочери Ьолатчы ты родилась. 

Я пришел к тебе с просьбой отпусти. 

(' поклоном к табюлюк. 

Ih бе.чого uie.ua твоя рубашка, 

За тобой с.1едуют несколько всаоникоч, 

В горах растущий прият ерюш. 

На равнинам растугцая красная пшеница. 

красной пшенице подобная, 

;1.1иннш змея, толстая гмея. 

Отпусти :тю {опухоль} а ес т не оптп тишь. 

Лопни и умри шея ». 

Существует и другой вариант этою ш1ч>ио[Х1 и о)) nciui.ii.ncroH при укусс 
чмеи Хотя тго; вариант н отличастся от приведенной! выше, мам все же ирсдстаи-тя-
ется, что они яв.1як>тся ;шумя вариантами 0ДН0141 заишора. расчлененною по час1ям 
и на-1ыиаемым ныне нами вариаетами: 

л. 1пу-()жьпан, сут-д.ж ылан, 
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Керши и'Л ш керты ож ыяаи. 

Кььт Э'шя къамчюи' сени. 

1'а\шжл ожимчин.^ сени, 

к'ъаччин.' тнйди к^г'ююрбю. 

/(жамчннг пшчди чёкдн/рою, 

Бо.'штчы кьыздан т\у,-ьстса. 

Xi'ii- iccetiOeH кьаъ'ъанса, 

Ичиаасан.т Ooiwia Лжы.шн, 

КёМюргешш кыпша д.ж ьаан. 

И)рюш-сыр<1 ocpi'imM. 

Тщ ()а тю чм кёрсОим 

к'ььпы ! будай. 

Кьара буОай, 

БуОай сткш пери (ли, 

БуОай auukiH джелш Oo.i, 

Лж е.гт болда олш бол. 

О.пачедеи къиныр бо.ч, 

О.иы сеп. е теп.' бо.чмисын, 

Ол шчеОи тенг болмасын. 

• UT. келе.чии-, 

, U'b а/пыи.^, 

Ан.'а мтта кенг (Ужол. ъы чыкъОа. 

Уп'н t'xxKki mac бол дж ылан». 

Уф - 5 кере. 

Перевод: 

«Лпу гш-я. су11у-1чся. 

Нож ны Мотня твоя теть, 

Нолчни (.'мкпнч по .йниым информанта )гНтн1<;оя бурки. 

Плеть твоя дотронулась - опух ю (пояонлось опухоль). 

Бурш тчоя дотронулась - отпустило (oo. ieiHhl, 

От оочери Ьолатчы ты роонлась. 

От хеи жсея ты ости шсь. 

Отпусти (пожапл1ста) ты отпусти (йолечны тем, 
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кто ykycin - iif ocimii::rjfi. аи'Я. 
fO/miHi-mico <)<«( nu de, 
I la .'opc. lui nojuiw ytni.» \ imcOni. 
Пшеница, 
Ячмень. 
(an (пымаиия пшслицы noouihuie 
От muemi'iHoii соы четпочой t'>yOh. 
Ik'iiij»x!h!.\i быс, w iKOM faual r)i>)(, 
(Jm r.o i'iiitjhi lo.i.ianei aiii/vnee 0\i)i'. 
Пусть (U>IKшеОсpocHi ii iwoyOvm. 

П t:iy:i4i/iia /11(1 №v не ftyoem nuiKoooii n o ecu,. ii\cri. п и Гчашролпыс жн-
i«vi m.ic ociiihvfcn 0 .iKi.ibMH. о CIMCMIICM - ооъисисние nmj') 

/й-.ш» р\-Оашкау тебя. 

/jV. шя loiuatih у nii'Ou, 

I la iie.o /.iouiat>h) ся<)ь пыч'кт на иш/юкую доро.у. 
('тань дптной и ысктн fwt'*" 

'ф -.? ра т 
(Имф.: l uiai'ii niiiMiiiLi Исмаи.кшич. !S')9 i р , uN.i K\Mi.im) 1) н о м ию-

iiopiioM ккстс мы чоиарлжниасм пцтежниеппи^ кагсгориы рачшчемия c.ioii но ро-
.UIM - о па оллаче, (|л нкииопирукчисй н » ,ip> юм cjioiic бнО бнЛче (юшчь кпч.иняк По 
i!i-cii mi.iiiMociH. псчсчнопеине ро.и среди KapiiHiioniicu и Гчикарцси сня ипо о рачни-
1ИСМ амалиппма н рачюнорной, но не н письменной сродс. а также yi^xiroH iinei.Mcii-
пой к\ 11.1лры, нмсишей хождеиие среди пымпич coc ioimii, чп> и чафнксиронано в 
словах символах ииси1их слос» населения 

li другом 4aroF!0iv интерес имеег слово-а6ракалг|Ора <чуса», к^чорл- не со-
всем спойсгисипо чаючорам чмеи Но нам iqxMciaaiMeic». ч ю .иинич; слово \ciaiKii-
niec и легко нереноликя информагсцтами. чнаюками друигх чаювороп. н Kot(ipij\ 'ГО 
C . I 0 B O нриоуте т у е г 

'(l>ucMU-.vuixu-p-paxM<iHH-p-pu\:ii.». «Инсми-ллахн-р-рахмани-р-раким. 

. \ppavMbu:a. бугьоуныса ' . {р/щ .т ты. 6у, оу ш ты'' 

Инжт Ke.Khj. тышыр кем'т, luimi.vmc нрниао. тытыр прнчн'.г 
('ары Иссаны - .усжы. Желтого Ik сы - уса. 

Т\ гьу муну - гусас ы, ('чое.'о рода -. уса. 

Ух'-баш къан къамчн». Hdo.-oioaav кроатая плеть» 

В приведенном чаклинании выражен в сжаюм виде сникрс1и<м хрисгиап-
ского, мусульманскою (apaiHiKoe Исса - Иисус Христос, араоское < 1рсчсское Инжил 

hiiaii.-e.we) и языческош мир<1воччре1И)я карачаевцев и оадкарнев. В нариатс чапИ-
саиноИ нами чаговорс от укуса чмеи коровы и теленка нрису ктвуют те же слова: 
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Л[)ас1,|). 

с. \пу-<У>кы ит. \х\-Ож ы шн, 

к'срти книпон.'пе ксрпт О.ж ьичн. 

IipptimpMiice, (н.-ын идсм' 

/ 'tivac и. уса. <'(лчй//. уса. 

Ышшауу./уна .усаси. 

Тукъумуниоа .л аха 

/ (Л 1ЛI/, ч < •</,. о\ аса. уса, 

1чтор ке.кш Ииожи ! oepiUi. 

Кытыр къиччи К1Ш11 къамчи, 

Джъиаи кьачыи Kip кышчил 

3 ф - ксре. 

ricpciiui: 

( f . lm /.iien, 1л> (Н11(|к>рмо10р счигиот, ч ю >го имя духу молнии) гмся. 

Н ik'KH iHvoii испшчныи настои тая IMC^, 

Ты рстскон inii ты ка)101ыы ' 

I а\ш <1. ;vi а.. -ау/л а .уса, 

(. 'ыну Ыиш\' ты .уса, 

Го п е.-о ты тч.ке -уса, 

</'<vi()/> прите! Кс.ангс.тс Oa i. 

Спирспая /шть кроыюих теть, 

J.IICII wiiikifi lut'inh ( 111 fcii . и пони iie;i\r коровы1 

Уф - } /una (Пиф 'linnacuii Aiimai Aiioiioima 1У14 i.p . ay i ')киоуу-

И лр\!<>м шпинцк IIJUVNIH о |;ичч-1И I \ I I . I I > M ВИЛС! рсГкика /джаш-иуруу). 
•([•КШ iiiiwii.in tiioimp. н коичтм ii)iiii;yn;ii<yn4 yoiiipcmmic c"ioi«i гауаса, ^уса 

<• I аима 111)1 I ауаса t \ca (ич ,4;imii.iM информи !ора I имма шя дочсрын 

1|1>крит1и;.1я диких ж н т ч и и х A i i c i u u ) . 

(>кЫ1 Хны Ичиры III гН другом iKipnauic Ою-и Э.тя Мария И др\1ч>м же 
)iiipnaiuc, aiviop исрсиодш 11<ч1я гис } ауаса-!уса. как Гч,[к. - I tnij) booraaoia С.И., 
I'XJS) г .р , 1 К"а|Х1Чаеиск1. 

1 иди к1>ка<>. 
Уф-9 Ki'pc 

I Ic|ii'i»(i. i: 

« taiMi'ic i Коровы r'rv {I'ayacai кры капый f.ycoi, 

Зо штои J/ luu Jki.Miiii .Mi.'C4i{ ("-Ш io:iomvU П.НуЯ, .Мария /м о.штк'ры, 
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Нож сттбя. 

Уф- 9/>я?(Инф: Чо1часв;| Л.Л . 1914 i.p . ay.i Экис\л-Л|исы) 

13 л их tarouopax явно пгмклежикююя NpiicTHaiicKoe ачиянис на мнровоч. 
".|ч;нис карачаевцев и билкарцег) Па укачыиакч попяшя гфи шпшлии пс,1\га у 
чслонс'ка, реоенка и > коривы и гс.юнка с noMouu.Ki Г'иан1ч.мим, пророка Или», св. (Jje-
лора. Иисуса Христа и Марии Ьоюро 1ицы 

72 Основная часгь информаторов 

7.1 Инф : Баппырова Сапнят Койчуевна, г.р, ( апись IS (W.I991 i.). 
а\ л Кумыт (11о ее информации о1ш сама ие]х"6олс.1а в три года пой Счхте зньк! н ста-
ла прт.тсказаю.тьницей - билгич, ср .ча чарское ва-ииц - то же самое). 

74 Нее информаторы 

75 Инф.; Лджноп Н А , 1909 г.р . аул Лк-Кала 

76 Инф : Хубисв}). ! .. 1901 i р . ау л Учкекен 

77. Ииф : Махамсгова (Чогчаена) М К', 1919 г.р.. аул Джинтрик 

78 И1Гф ; Шидакова Лйшат Исманловна, 1910/13-1992 п (Очи счтгиш, 
что один чрачок от .тжаныулара - тверя (в данном случае гсрмин «<)м апыууир» надо 
понимать как хюй .ту х), а др\ 1X)H челопечсский). 

79 См сноску № 77. 

80 Инф.: AxiavoBa Кайдымат ,\-Н1евна. 1904 г.р . аул Учкулан. 

81 Инф. Ьатчаена liatt.uJMai lyyiaHOBiui, I92(t гр.. а\.т CapurRit: Jlaitiia-
HOBii Джоджак Ха.мьгдавна, 1914 г.р, аул Ак-Кала: Ma\a.vieTon;i М.К , 1919 г р , аул 
Джннгирик t̂ Bo время нанисаиня ггой с татьи нрннпо печальное пчвсмтис о смерти (9 
iJicBpa-TR 1999 г ) Махамстовой (еоГчлнснная (Jia\riLiHa Чо1чаева) Мариам Кудчорасв-
ны - прекрасною чнаюка карачасво-оалкарскою ^юльклора и восточной средневеко-
вой ноэчии. Она чнала наичусть почму « 'hxpa бла Taxtif»- на карачаево-оа.ткарском 
я !ыке, слова которой были в XIX в но.тожены на карачаев(>-Г>алкарский м\ чыкальный 
мотив - A.T,iax джандетли чтсин). Шидакова Л И . 1910-1992 гг. 

82 При сгла.)е кожи человека, tvi которого она вл-на.тялась, нснольчовачи 
чмеииун^ кожу. прик.1ал).1вая се к воспаленным местам, нроичн<ч;и:н1 над больным 
машчсские слов;г 

<1Лт'-<)ж ьп(ш. су пу-ожылан, л. /иу-гим. супу-икя. 

Kepe.viijii керти джъшт. Керегеевская истинная гися. 

Керши длгерОе Эр-Дж-шач. В настоящей жмче Чксй. 

Лу кчмни Кё1юесе<к1, Кто сглаап (буки, у «л'о есть сила 
с^'лаки, 

Оу Оолсун, *"му болсхи». 
Пусть у то.'о. у ко.'о сила c t iaiii уч-

• Ф'' рцт. засохнет». 
Уф - 7 par 

(Инф.: Семенова (соб. фам, Са-лпагарова) Гокка Ьийб<«атовна, 1910 г.р. 
аУЛ Учкекен); 
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Она же чиасг )агож)р IMCII; 

«Ат -Ожшст. сут -Лж ы.ит. 

h'i'[K"fh;iu Kcpwii (Ш ы ит. 

А<У'Н//( OM epth' 111-;1жы:шн, 

Ti um. iiH. e кир '^т ымщ. 
. i/k hLum кёСкюн, 
Дл шаи чккхк>н. 
Оу OniLVU, кьуу шжуи, 

Ичршчай.-ьи спи IK>:IC\'II«. 

Уф - 7 ке/к-. 

f l i -pci iui ; 

«.in\ -4.»f>i. суну-гися. 

Кере хенская /к птны шея. 

Н Ш'ЧНОИ ЧС'ЖИ' '{»«•/"(, 

Л <)(Ш спой впопи ии"А. 

tllycmh) хмея раЮукается, 

(Пусты гш'и раиУунчется. 

(Ilvcnih) yMpi-ni. сгинет. 

(Пусть) Парстшк! еОой спшист» (Но данным ниформатора юмлей с\-
тесшуич реки, моря, юмля и о ф о м т к дерево к'ьиюутмя, которое яиляегся етерм;-
нем liCcH leM.in и лержиг се. Оно яа1яе|ся частью те.та leiipii Имя Тещю являеюя 
ОЛТН1М ич имен /\,т,та\а С?). У п о ю дерева есть ;(>ivio. п который ноиа^инот ipeiiiHbie 
люди, Koiopijx нсгя чаег оцюмных (хпмерон шеиок - Па/штш-КючюкЛ. 

\ф-7ра>: 
«Уну-Ож-шап. Супу-Ожишн. 

h'epmii кют>е керти джшин. 

Xeii Ое.'ешк Эр-Лжышн. 

' )piiH,vet)a ке ч дж-шан. 

Теишлшге кир джылан, 

Теиш.'чи 'ден чыт, джтан, 

Уук и.'у, ицчшыигы кесшче ш Ожы.п/н. 

Аман пашхтн Тейри-улу Чотю-Teiipu сен сакьяа». 

Уф - 21 кере. 

Перевод: 
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.Vm-iMf*. сулу-иш'я 

(Под 1 ермином «с\т» информиюр iioiiiLMaei vmtmh, jtiiw», но не рсаль-
и\ю, а судьбы.) 

В день истины (ты! гмея истины. 

При Clone «xet'i хаос» (ты) (меО, 

Не пи.кнись прийди. гиея. 

В нору спою втти. гмея, 

Ih норы ceoeid выползи, гчся. 

Я<) свой, порчу свою себе во чм/н (остовы, гися, 

От трагедии Сын Теири Ьог Чотш ты огради» 

Уф, тюу, тюу. тюу - 21 pa t. 

(Инф : Чотчаева Лйшат Апеновна, 1914 г р . аул Эк11о>>-Лрасы). 

Нами мфиксировано три гаршигта >того загонора. нсс> тесгвснио in iii-
чающихся друг IT друга. В одном К1риан1с вмесю сдов «.\еи дегеиде Эр-джыланл 
cyufecmeyiom понятия «.Хей-денирае Ор-дм ы.1ан Во ере.иена хаоса ты Ъ)ей» (Ипф 
Дотд\сва Джинджу Кала-Герисвна. 19(17 г.р., аул Морч), в другом же uapiiame вме-
сто выражспия-просьбм «Лман пшсадан Teiipu-у.ту Чотю-Тейри сен сактсш» мы име-
ем «Тейри кетлю Топтя'1-тирхаи fHHrali: тырхан тархан) сен сакъла I'.iai Тейри Топ-
пай влачыка ты спаси, огради» (Инф Аджиев П Л., 1909 i р.. аул Лк-Кала). 

Когда иропадали l^вШJ, г1роИ!Нос11.ти •iau>Bop ивтышния пасги полка. При 
пронзиесенни 'штворных слов втыкали гонор в коривый попек: 

<гУк1а джылан, курт д.>1сы шн. 

Эжиу ачда къой дж итн. 

} схуртукь.кш Kbai джишн. 

. Ютхач с^зклию ангы.ю атДлгьпан. 

Тешигин. де oo.i Джшан 

Уф. тюу, тюу. тюу • J ке/н' 

Переиод: 

«У.сча гчея, курт з.\1ея, 

Возьми коиш ччея (эмш, 1ю <нтьяс11енин> иН(|к>рматора иесик) iio;iiiciia.iM 
тогда, когда певец i)pa.i в руки ковш с 11ИВо.м. По-пому и 11о>111енамио иазываюг ivp-
мшюм зжиу бяа джыр^юу - петь с кмшом). 

Какусху/япук останься шея (Ti> ecru осташля нормальным жпво1Ным боч 
HOI', а не четвсрожи-им как усх\р1лк Информатор сшггает, что усч\р1>к гаСлироиан-
ное название волка ('? - М К )), 

(':юво .мое paty.veU чмея. 

В норе своей жшн шея». 

Уф, тюу. тюу, тюу - 3 раш 
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(.Ипф Сарысва M X .1912 г р , ay.i Морх): 

При исриом iwcemicM ;uic (21 H IH 12 марта) гфоичносат шговор зимней 
1W4II (арт кьыш кечеледе тюкюрюу): 

1/п о исшчн. сипу Ож ылан. 

lU'pimi кюное керши (Уж ьааы, 

Ки/ра кече.\- ' )р-<)лгы.чт, 

Теши.'инл' кир ож ытн. 

llppcii кьам цтг. cuppcfi ошимчии.', 

Нарпил'пыкк-а ай./ан Ожы ит. 

Джушшрачы Ска ожы.шн». 

Псревп.с 

в. I/II с « т гмея. 

И пмтоящий (icwb ничпоящш J.\u4i. 
, /;я /ИМ1Ы itiefi. 
I'aiicKun у пи'бя п четь, lu кос ти у тебя бурка, 

hyilh (Ьи.-(1{юд11ыи шея. 

Нудь колесом гш'я, 

По (юьясисник! инфчрматирп у духа неоосж^щ Шомай-пукь 'лыл сын 
71ж\м11ар.1ЧЫ. кошрый нечсром iipciipaiua icM н чмея и. свср|[>вшис1> п tLiywK. охра-
ня-1 лк<,(сй or билешсй и омсрш. Лк<ди, уверенные в н о м , ocraina.in па очажнмх 
камнях рагитанныК пополам vico. После npt'iH inoiueHwi (cKivibKo pa i инф. не пом-
N I L I ) ;К11 опора проводит Ф И pii IA В1->йлочной ILICTKOM НО poitiM быка (Ин(||.: Карамур-
iinia Г Н , 18% г.р. аул KaprvUvpr) . 

Голн Kt>|XiBii НС могла 0т1;лит1д;я. го 1ф11менялн войниппн' 1исть, ко1ор<1П 
ког.ы-лиоо V'жвали I M C H , И , по|ла)|;|1вая. редко, уд11ряя ко1Ч>ву по задней ч а с т , njx»-
1Г.Ш1КИЛИ 'к111>»ор; 

»(47n-rt.* ы/«и, обу-дж:шан, 

. kce.ieli vi Эр-.'1ж ылан, 

Kuii >-къа»ч11 къо.Ц'.тк!, 

Кш11п-о,жш1чи <)убум1к1. 

my.iyMtki. 

Тмпс.п'йде тип ожишн, 

. IcTe.ieiiOe Эр-Дж-ы кш, 

Теюп-'инге кир Ож н иш. 

llltK^kLMeiae кешс шае, 

.\ iimif>eiue i n кипе». 
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Уф - J кере. 

Перевод: 

«Суну-гмея. обу-шея, 

AcceieeecKuU hiei), 
ВоШючния теть V меня в руках. 

Войлочная бурка на дубу (нетшягный чермин - М КЛ 

ВоЛючная иитка на темени моем, 

В тюзелее (в правде) (ты) правдивая шея, 

ВАсселее (ты) lueii, 

В нору свою вползи змея, 

Шадымеи (пусты уйдут, 

.Хачиреи пусть умруу» ч. 

11о инфирмашш респондента под терминами «шадымейлел и /^ханырейло 
называли первых лк>лей, похожих на чмсгснов ^[иклопов) и на людей, когорых ) IIH-
ли за их pacii)'TeiBo. ГЬкле них leiipn оставил на x s u e чме1снов. лакклшей (карли-
ков), хурдалров и джур.ркуров. Последние бьичи тахвачены нартами и служили им. 
JMercHOB нарты rieiTcfiitin, а лаккуши /юселатись в мс.льшншч, под зем.шй и в пеще-
рах Они же все;1яюгся в кошек и ямяются ,(улами обуров-ведьм 

Уф, тюу, тюу, тюу -раза 

(Инф.: ТотуркуловУнух, 18X4 г р., аул Лк-Ка.ча) 

Обьяснение ин(|х)рматора о неких ;iK>,uix шамы/к'ях и шмыреях имснч 
аналогии с осе1ински.ми скашниями о том, какие наро.цл жи.ти до пар1овскоп> ате-
.мени - снач(и'1о б»5г сотворил уаомиров, затем К(шОш)а. после ^амерои, виоследс i вни 
гумиров, и, наконен, Д(> наргов -уан.-ов и самы.мн послед1П1МИ бог сспворил паргов -
Нарты. 1)сетинск-ин героический -нюс М .1989. Кн. 2. с 6. По всей пндамосги 1ТИ 
сказания В1ч:ходят своими корнями к Ветхоииет1плм ле1 епдам о Г'оморрс и t адомс, а 
гаже о Гомере (о его людях, oTjwaax). С\г Не ». 38 6; с 1Г(вест11ой до.1ей привнесения 
традиционного MHpoBOTspeinis. 

Наиболее «зотеричсскими высгунангг те заюноры. когорые н.мею| (чио-
шение к женскому началу. В прошлом счига-ти, что чмея. котортя щ^евратаегся в 
«'факона пти змея сгантая змеем превращалась в молник*. ес.ш е ю увидел че-товск У 
гакого змея было Д1И духа, которые 1кх;е.|ялись на e w кры.п.я\ - A.vca.ia и Eiiixa-iu. 
/tixtLia отвечал за смерть жешципы, а Ба.иа:ш за смерть мужчины Почому им ири-
носати в жергву голову старой .loiiui ли При вступлении лю.шй в брак, ич жела.зи 
оградить от смерти в начале супружеской жизни (того произносили зак;1ипа11Нс: 

оАпу-<)Л( Ы1ин, сану-джьиаи. 

Керти кюн(к' кертн о.жылан, 

\ей (к'г'енде Эрк-ожышн, 

Теиш.'ин.'де тур д.жы шн. 

Аоамладаи таркъай дж ьпан. 

268 



Теиш.чшгде кыакьы Ожьаан, 

Л'ка ичи', [нчхачан. •. 

.-I»; баш нохтаи, 

Я'! да кетсин тилейме, 

liai да кетсин яппеиме. 

Тиши бо.чсун amh Ui. 

Illanda божун «шл-ы/. 

lUay Wi чаны lue.-eii, 

Къара-Шауш! ол дел'н. 
* 

О. I да барыО, 

O.I болумоа тохтасын». 

Уф -.? кере 

Перево,!: 

«. {пу-о.ж шан. сапу-гмея. 

И detib истины гиен истины, 

И ли упомянуть хаис, то ты )pK-iueii. 

В <>tt»f сеосм лк иии шея, 

От людей тчы/ьше будь. 

в доме споем спи. 

. Lixuuiy luefiH II fiaixaiay теОя. 

И дар д ш тебя >• меня лиона лошади. 

Пусть и и ушк-т. 

Пусть и ha iyiidem, 

Пусть аег.ушич будет матерью. 

Ихсть му ж чина ovoe/tt отцом. 

Ilkiyoii страна (чан mil чын в ,qn ги\ исрсияч О Б VRIM термине» - .хмел-нок-
ская (страна), 

к'ьара [Пм ай WIOIH. 

3ii;i4iii - or Ihic.vmiiu ич opjiibi UlwuU ]1(>дился Но данным HiiifKjpMaropa 
lllayac.M :ша IH cipiiiiy. ni KoropoR гфопсчодша жопа шт,Дебета.l.u/y.'aHii И\ сына 
начни ли но нмени магери Кьара-Штш'!. У чгой (MeitHdiii нмесго человеческих ног 
оыли KOTHiHue коныга. Счи1ае1ся. чю ти cipaHa нач<>ди1ся на есвс]*.', и там жив\т 
ногомкн смешав1пихси чмегенов и люле!!. Они черные, or чего и\ назив41к>т Кьара-
UiayaiijibLia 

Пусть >то таг идет, 
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и ином состоянии пусть «се осташ-тся». 

> ф -раш 

(11||||): I ангмиева 1к\1д\ Дачювпа. 1'Л)5 г р., av.i Сарьпк'Л: 

1 IpuMopiio такой же магичсскш! ICKO i. в коюрим oipa juniti. дум1 Змея 
A.ixa.ia и 1>алча.1а проичпоои.чи 11С(Ч."Д iicpuoii t'liu'imiH почмо: 

(f. 1л ХиШСЫ ()« I ,V(77J« ы. 

. 1/и fxjuihiihki нохтчсы, 

(Ь оаОырыи. 

. )HW O.ia пюхтасыня. 

Псреио.!: 

«. I./ хату пего, dai хаю у него. 

На го.чови . юшади Оару него. 

Этот пусть нОя. 

На тю.» теть останогштся 

См. Народное потгпчсскл^ гворчесию балкарце» и кл1Х1час1>нев Нальчик, 
1У8Н.С. 241 

[1ам 111ч:дсга|11ясгся. что чи пожсспы или духи сиялшм с хакцх)-
оулгарской чюхой, 1ак как, напрп.чср, > славянских и тюркских н«)ЮД0в Ьа,тка11ского 
полуострова icepooB, македонцев. Гю.пар тюркских 1И|х<доп Ьолшрии) ч и духи .1ш 
н.ти .Уа ш также как и > f)a.TKapivKap4acBHCH сня ицы с oO>|ia u>M !мся (тмсн). Среди 
;ф\гих ikipKCKHX luipfijOB всфечакпся tmue иачвакия '(.чей и их духов. - См.: Сла-
вянская мн11)0Л0гия. М.,1У95, с. .'84:. Ми(|ч\то1Нчиский слоиар!. М 1991, с 5Я1. П 
чтих изданиях щхжсхожденис >Г01Ч) обрача. как и c.ioBit, свя«.1Ш1сгся с тюркским 
ятыком. 

«Уг1п'-()жы.тн. сунучУжы.тн. «Уфу супу ии'я. 

'h\eu'i).iu керти ажышн, '/лч'.н свсдго.» истины tven. 

Д.ясер-кышчинги ui (>.жы.ип1, Че.шяную плеть свою еоимн. 

ДжерчУж аычинги кий пж ъиан. Чем.чяную бурку спою иатнь на себя. 

Джете- ект Джер-ожы.тн. /ю /ьиюй \1е()веОицы ты и:.у.ыная 
гмея. 

Тешигинге тр джышни. 

Уф - 3 кере. 
И нору свою yno'Dii смея». 

Уф - J раза. 
Инф.: Co4iip\K0B;i Санрахан Лхьясвна, 1912 i.p . ау.т Mt>px Слышала от 

ciKieio де.та Сочарукова .Л.1ия Джарач"и«-'»»ча - около 1 Ю лет - iiepBiiH нотовпна XIX 
в. - 30 годы XX века 

В некоторых •М1ч>1юрах, хогя чачнн такой же, как п :)aix>BOixix !мси, o.uiaKO. 
сам laiVBop имеет ин>к> пр;1ктическги HiiriiwaTCHHooTb, тшпрнмер как в иговоре про-
тив fч^cнлoдия iKbapa-moHi: 

« У.ху-ажы.тн, ч-чра-аж ьсшн, 
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I 

I 

Супу-Ожыит (1кь-<)жышн. 

Co.j О.ж анимды ту гож ьпан, 
Тсишгчнге кир (Ужъаш!. 
Онг (Шанылик! хур-ож ы ит. 

Геш11.'11н,'<к'н чыкь ()жы'ШН. 

Xi'uiip 'шкьда ' )р-джыш11. 

Тешигти'е кир джы ши». 

Уф - i кере. 

Перево.1: 

УЬ'-эи/ея - черная гига (lu) (нч.яснению ни^шрматора гак называли свср-
н>шп\ юся в к.|>чх1к )мею). 

Суну-шея белш шея (понятием «супу» oî ICHU 1и чмею нолчущ^ю н жшу 
ЖИВ1УГН01Х) 111И человека), 

С .leeoii моей стороны бестодиш гмея. 

И Hopv свою eiio.iiti гнея. 

С правой моей стороны х\р-{иея (буквально - женская 1мея17 

111 норы сиоей еыпо тш гыея. 

И хейнр время ( Ты1 iueii. 

Н нору спою тю пи )меч». 

Vi/»-.•!/)«<« (Инф.: liln |ак'>ва Л И , 19I(I/1.>-1W2 г л . VIHHCI. 1991 i ) 

и приведенном ранее luipHaiiie шговоре чмен с примегой (см. еноскч № 
23)ссли vouHi 1мек>. о|ражаег уоийсгво pi.'a.n.iioil шеи. его фнжческош соеюяния, в 
.ipyi'OM «10В0(Х' iMCii. который (афнкснроваи у юго же Hn(J)opMaTopii. иннаиие ее 
д>ха В01М0ЖН0 юлько при npiin iiieeeinnt других, хогя и не eiubiio омичакчцихся oi 
первою варианта, «говорных с;;ов: 

« Уишшау-джышн ух-отишн. 

'^рк-кииш т '^р-Лж шан. 

Ну кчштш мен кынЬш», 

k'batkainhi an KbacuuM. 

Ух-Ож и шнны v;i г кёО. 

У\у Ki'fxk' трш кеб. 

liiipii ыртыкь Оожун. кь\у Гю./сун. 

Тейрн.'е нё.'ер Оохмасын» 

Уф - 7 кере. 

Перевод: 
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Уаитнп'-гмея ух-Ожыит (нонятнсм «vauaiiax " пи оГ||,яс11еЕ1ИЮ инфор^дц 
та обочпачали ,t\\i)B (къач). которые соедиия.ти н ссГч; умерши 1якчцсс иЬшм-къащ̂ ^ 
и BocKpecaiouice (ыймхлаиган-кьачы) иача.ш). 

Эрк-кпипи-пский Ън'н, 

Опю.'о Ktmm (челоаека, в данном елучае ииформагор считаег, чго под )f,| 
термином имеется пви,(> , дух чмеиу я не уку шу. 

А CC.VI укушу, то JKVUUM не оапатгь, 

Уyx-xvi'ii яда иного. 

. I если я<)а.много, то н беды от него .мно.ю. 

Пусть одно часть .шшннм будет (nenoiuiiно - М К.). 

Ио.у другом не будет». 

Уф - 7ра> (Ипф.: Хуоие» Fj Т., ИЛИ i р . ау.т Учкокеш 

(>1 cu ia ia iijiHfuna.TH духо» кдсйма I'ia.'bam). чгобы ак-те(Ь|11ть .чурной 

i.iai, начиная при лом таго1юр oi ci la ui кджаныууар-ти.! file a.vuH кёие тюкю-
рюу.пек/шгивор от дурного г.шш (сглаш) с по.мощью и тка шеи (животного)»: 

«.1пу-д.жъ1:1он, супу-д жы.шн, 

^pKiiviei'i vi . )ркш-джы.'шн. 

Джер-кьамчннгн ai дмы.шн. 

J 1жер-джамчннги кнн джыюи. 

J{Mep-k-hau4iiH,'. д.)кер-джамчнн.', 

. Шхар'шда ' )р-дж ы:шн. 

Тешн.-инге кнр д.жьиан, 

кк'ьат ташгъа бар ()ж ылан. 

ia.'bam та шда тур д.ж ьиан. 

Ча,'ъашагк1ны кё/юсе. 

'ia.'bamavtaHbt сёлюсе. 
'{агьатапыны кё т б:ш 

Тюкюре.ме мен санга». 

Уф. тюу, тюу, тюу - 9 pat. 

Перевод: 

«Вол-гмея. б.шгородная 1мея. 

Цокроиителя nodie.MHo,'o царстоа Эрклн-гмея, 

Ветровую плеть спою в01ыш, тея. 

Ветровую бурку свою накинь (на себя), гмея 

В подземном .мире (ты) Змеи, 
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я пору СЧОИ) спо.гш. иП'Я. 

На пгпяну nwiLtn'iiiiK нон. гмея. 

Напатпс кн'нмснпя буОь, гмея, 

lloKponiime icii кшЪкния /ты) ,\ш> (ipcmie), 

Ilok/HMiime wii юеимснчя (ты) счово. 

(' .• «/«».» iwypoi:iimt:is к и П.мсныя )аЛ11Шпом 

4a.'o<iapui:aHi / я/ тебя». 

Уф. тюу. тюу. тюу 9 рач (Инф.; Салиагарова Зухра Сандовиа, 1940 г.р., 
г. Карачаеиск. Axrayoiia Б Л., 1У()4 i р . аул Учкулаш 

Н Т1ЧМ и1«норс 1меи imcri уюваривикп ие ж а л т ь Такие чаговоры фор-
мируют 0ССЧПК1 г-р\1111\ оалкаро-карачасвской шювориой т^тадинии. которую по 
фм1кци(Ч1ал1.11о1'1 сс naii|NiB ifimociii можно отнести к у1феж.и1Ю1цим ча1Ч)ворам; 

«Sm-dm hiwii ivm-dMc ии/н. «Ученая гмея. йш ороОная гиея. 

. Штчнимы шила, токшч джтан. Пойми то, что я скаш1. остаиокнсъ. 
гмея. 

Кьо 1у.М(1<1,-ьы таякь б.ы кьл'ьа-
рыккма. llaikoii тон. что .меня на руке, я 

('eii сштханны сенге табарыкнма-. 
yi)iipK> тебя, 

То. что ты скаш! (то ecii>. навел 
J ф. тюу, тюу, тюу - V ке)».-. j. ̂  „ 

Уф, тюу, тюу. тюу - 9 рач 

(Нпф.: Ьостанов;! С И.. 1910 г р., г. Карачаопск! 

Ингерссем •iiii4)i«>pni,iii гскст. отражакмний и ч.мснеиие человеческою оо.ти-
ка \ реОепка к ч(ч.-вс матери, коюрый поишвался шкле его р(.шлс11ия - ю есть, иояв-
ля.тся реоеиок с ijni шческими отк-тонеинями. и свя шиимй с предсгав-тением о чамеие 
тмеем красивою pciViiKa на у pi)да. Для исце.тсиня фичическотп iie;n ia ироичноси.ги 
')!1И1|«>)1 шушдуруу.нек тили - тык об.чена) изменения шЗлика ребенку , взяв в руки 
оерс ювые HCIKM IKUIUUH чыбыкь): 

«. (/(i -(i*'6/./c/«, сапу-джы'шн, 

Чеге лей пн чаюы Джтан, 

Анунл! къыгьп умен. 

Юргю болдан шошш баг 

Я'ыа'шн бо.кЬн i.MeH 6o:i. 

Кьыгшрын. кхЭД Ажашчыкъны кьон. 

К^ийын тс/н'ккс Oai'i ui6 кьой, 

/17(1' кыа'1ын санын бонааб къой». 

Уф. тюу. тюу, тюу - J кере. 

Персвос 
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«Ану-гмея, сапу-гмея, 

Чегелеевская покатистая (чан. по (юьясисиик! информатора ) iii гюня гисм 
обозначали отвсст ю ска.1у - чан кьая) гиея. 

Твоему .Ьп' красный дуб (то есть \ родство ребенка! 

Че.и быть человечески» правителем бкМ звериным «!01ЧЫ1М1 в:ш<)ыкои. 

Чем быть береюЛ (красшим), ()><5о.1/ будь (некрасииьиН, 

Много у тебя 1)евочек мальчика оставь, 

Ии 6epe iy привяж и его. 

Иго беречовое тело отпусти (то есть сде.тай Красиным. oi дав нам)». 

Уф, тюу. тюу. тку - 3 рача (Инф Ьостанова С И 19(1У i р . i Карача-
евск). 

В ;1ругих чаговорных текстах отмеченных в сборнике но карачаено-
балкарском> фо.тьклору, которых 5 BapiiaiMOB (См.: Ma.TKI.aii.ii,i.Ta б.та К1,арачай.нл.|а-
ны халкъ но)зия чыгьармачы.тыкт).чары./ Народней; ноугнческое гворчесгпо карачас-
во-балкарцен. (Состанетель 1 М. Ха,чжиева. на карачаево-балкарско.м я 1Ыке) I la.ib-
чик, 1988, с. 192-19?), с приведенными маипеекими ф1>рм\ тами не существует осо-
бо1Х) различия нет. что ночволяет отметить устоявшуккя ча1оворно-)аклинате.1ьпой 
традицию по 0ТИ0П1СНИК1 к образу змеи в Ьалкарии и Карачае. 6ep> in>Ki свое начало с 
периода существования единого jTHo-coiuiiUbHoio ядра бадкириев и карачаевцев 1J 
то же время необходимо отметить, что в Карачае к\ лы змеи как и заговоров с нам 
свя'занш>1Х, был более акгивен и раснр^ктранеп 

83 Инф.: Акбаева Кейнат Л;и1.н.-Гериевн11. 19(J9 i р . i Кирачаевск. 

84 Инф.: Семенова Гокка Ьийбо.1атовна. 1910 i р . a\.i Учкскси. 

85 Инф.: Акбаева Мариам Ха.тжневна, 1912 г р . ay:i Морх 

86. Инф.: Созарукова Санрачан Лх1.ясвна, 1912 ; р., ay.i Морх 

87. Ииф.: Гопркулова Урку ят Атиенна. 19()5 г.р . а\ i Ак-Kaia 

88. Инф : Ахтахова Байдыма! Атиешы, 1904 г р . а\ i Учкуда1г 

89 Инф.: Би.тжиев М А., 1914 гр., г Карачаевск 

90. Инф.: Казиев Гиназ Чомаевич. 190.1 г.р., аул Хурзук '>1Л же .leicii (\ 
записывали ранее - См : Талинкий 11.1; Очерки Карачая // Сборник материалов пя 
описания племен и наро,1Ностсй Кавказа Тиф.1ис. 1909. Ним 40. Oi.i 1 с Но 
поверьям народа, волк выступает CIIMHO.TOM CHIKOOCTBOIUIHIIIM.M P O * . ( E I N I K I лс1^н,1ар-
iioro предво.ттеля карачаевского наро.ы Карчу (об тюм с1КН11ца:10сь и нсследованни 
Каракеюва М.Д. «Из •rpa.wiuioinioH обрял<1Во-к\ль1 оной жизни кар;1чаевцев» (Моск-
ва, 1995, с. 111)). а во.тчипа у час I BOBII. la в спасении и выкор.мила г.таву наргов Ирип-
мека (Теюра) (см.: Ьалкаро-карачаевскл- народное ионическое шорчество (на кара-
чаево-балкарском языке). Нальчик. 1988. с .10). Корни VIH\ анфоногепешческнх 
мифов уходят но сюжетике (ко.тичество дсгей. коюрых Hbi|->iicnLi(a) BO.IK Пинчина). 
участие в рождении не основателя креносгн. города, а народа) сб.п^жаегсн с пин-
скими преданиями о происхождении их псрвонредка (см : Ьичурип 11 Я Счб|-1ання 
сведений о народах, 0б1ггавших в Сре.щей Азии в древние времена. М -Л . 1950. i I. 
с. 220-227). 
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Цвет в традиционной культуре Карачая и Балкарии. 
(К проблеме истоков формирования традиции) 

Л.В Самарина 

Задачей статьи не является систематическое описание коло-
ристики материальной сферы в культуре какого-либо определенно-
го исгорического периода. Это достаточно полно сделано в трудах 
Е Н Студенецкой, Л Я Кузнецовой и других исследователей Здесь 
предполагается обратить внимание лишь на два условно выделен-
ные аспекта обширного проблемного поля, которое можно опреде-
лить как «антропология цвета». Первый из них связан с естествен-
но-средовыми детерминантами формирования устойчивых цвето-
вых характеристик и цветовых предпочтений в культуре (в данном 
случае речь идет о натуральных цветовых красителях), второй - с 
социально обусловленными причинами формирования также доста-
точно стойких этнокультурных предпочтений и стереотипов по от-
ношению к цвету Рассмотрению этих сюжетов на материале куль-
тур Северокавказского региона было посвящено несколько публи-
каций автора (1) В данном случае основное внимание посвящено 
аргументации в пользу версии о том, что традиции использования 
различных цветов в значительной мере обусловлены влияниями бо-
лее ранних периодов в истории карачаевцев и балкарцев, в частно-
сти. доисламским - языческим (аланским, хазарско-печенежским) и 
христианско-иудейским 

* * * 

Избранный для исследования регион Северного Кавказа, где 
удельный вес автохтонных высокогорных селений в прошлом был 
так значителен, представляет в свете вышесказанного уникальный 
интерес Известная типологическая общность горских культур во-
обще позволяет поставить Северо-Кавказский материал в более ши-
рокий культурный контекст и придать обобщениям более убеди-
тельный характер, поскольку есть основания предположш ь, что не-
которые закономерности по отношению к цвету у народов региона 
действительно являются общими для культур подобного типа 

В настоящее время характерное для традиционных обществ 
производство и использование природных красок у всех народов 
региона практически сведено к нулю. Как известно, искусственные, 
в частности, анилиновые красители стали проникать сюда реально с 
конца прошлого столетня. Однако, полевой материал, данные пись-
менных источников, этнографические музейные коллекции свиде-
тельствуют. что еще во второй половины 19 в., а в некоторых высо-
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когорных районах вплоть до начала 20 в активно применялись на-
туральные краски местного производства 

Попытаемся выделить здесь известные и. вероятно, наибо-
лее употребительные источники получения красок. Судя по всему, 
первостепенное значение в списке растительных источников во всех 
без исключения культурах региона имели корни растений семейства 
мареновых. Из них в зависимости от разновидности и технологии 
приготовления красок можно было получить достаточно богатый 
спектр оттенков от бордового, красного и темно-коричневого до 
светло-коричневого и розового Значительное распространение по-
лучили также краски, изготовленные из скорлупы грецкого ореха 
разных стадий созревания, кожуры лука и граната, древесной коры -
дуба, ольхи, ясеня, березы, яблони, абрикоса, листьев айвы, барба-
риса, душицы, зверобоя, клевера и др растений Перечисленное сы-
рье позволяло вырабатывать краски, покрывающие широкий диапа-
зон желтых, красно-охристых и коричневых тонов разной светлоты 
и насыщенности Черный цвет, различные оттенки серого и фиоле-
тового цветов получали из отвара бузины разной концентрации Со-
вершенно очевидно, что практиковалось комбинирование двух или 
нескольких красящих веществ для получения необходимого цвето-
вого тона. Есть также свидетельства, что для приготовления красок 
использовались сильнопигментированные земли, глины, минералы, 
древесная зола и сажа Основной областью применения красок из 
указанных источников была окраска кож, растительных волокон, 
шерстяной пряжи для домашнего ткачества, войлочного ковроделия 
и ручного вязания 

Рассмотрим конкретнее использование натуральных краси-
телей при изготовлении войлочных ковров (кийизов) у карачаевцев 
и балкарцев. Так, исследователь народного искусства этих народов 
А.Я, Кузнецова отмечает, что цветовая гамма, построенная на до-
бавлении оранжевого цвета к естественным тонам шерсти, (белому, 
черному и коричневатому), была в прошлом характерна именно для 
кийизов из Карачая и Балкарии (2) Отдельное внимание следует 
уделить специфическому цветовому строю кийизов или кошм, ко-
торый сформировался благодаря использованию выше упомянутого 
очень популярного, особенно во второй половине XIX столетья на 
Северном Кавказе, и в частности, в Карачае и Балкарии красителя, 
добываемого из растений семейства мареновых Краска из марены 
позволяли окрашивать шерсть в более яркие, чем из барбариса, ох-
ристо-красные, красно-коричневые тона, что делало войлочные ков-
ры более выразительными и нарядными. По сведениям Кузнецовой 
был известен способ получения зеленой краски из oteapa коры алы-
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411 и яолони, но использовали его редко, как можно предположить 
из-за недостаточной тональной насыщенности 

Сложение художественного стиля ба-чкарских и карачаев-
ских кошм исследовательница справедливо видит в свойствах мест-
ного красильного сырья и особенностях традиционных технологий 
крашения Итак, в основе всегда был «цвет некрашеной овечьей 
шерсти и небольшое количество теплых тонов, которые мастерицы 
в основную серебристую гамму вводили осторожно и бережно» (3) 
Нельзя не согласиться также и с предположением Кузнецовой о том, 
что тяготение к ярким цве1ам и цветовым отношениям - красного с 
зеленым, желтого с лиловым и т п. возникло сравнительно поздно 
(по-видимому, к концу XIX - началу XX столетья) в связи с распро-
странением искусственных фабричных красителей. Опубликован-
ные ею материалы хорошо коррелируют с собственными визуаль-
ными впечатлениями, полученными нами, в частности, в селениях 
Карачая и Балкарии во время Северо-Кавказской экспедиции 1989 
года (4). В убранстве домов, где соседствовали старинные, более 
поздние и современные кинизы, можно было достаточно отчетливо 
видеть в их цветовой гамме, границу, разделяюшую эпоху нат '̂-
ральных и синтетических красок Удалось даже зафиксировать сви-
детельства очень пожилых горянок, которые видели в детстве про-
цесс окраски шерсти указанными выше натуральными красителями. 
В войлочных коврах последних десятилегий мастерицы селении 
Верхняя Теберда (Карачай) и Верхний Баксан (Балкария) строят 
геометрические композиции на смелом сочегании ярких, открытых 
цветов - красного и зеленого, красного и синего, а также соседстве 
этих цвегов с достаточно насыщенными желтовато-охристыми то-
нами. Вырази!ельность цветовых контрастов усиливают черные 
бордюры, как правило, обрамляющие цветовые пятна орнаменталь-
ных мотивов, среди которых наиболее популярные - треугольники, 
ромбы, кружки, «глаза», «бараньи рога», «клегки», «бегущие спира-
ли», бордюрные зигзаги и прочие. Приемы построения цветовой 
композиции здесь очень близки к описанным Кузнецовой приемам 
современных мастериц из Старой Джегуты, Чегема, Карасу-
Хуламского, Хуламо-Безенгийского, Черекского ущелий (5). 

Несомненно, каждый из трех основных традиционных видов 
войлочных ковров, имеет, продиктованный спецификой технологии 
изготовления, свой особый цветовой строй. Такова, например, ха-
раклерная для «ала кииизов» или «песгры.ч ковров», выполненных 
техникой валяния, размытость границ узора, заметно смягчающая 
контраст сочетаемых цветовых пятен Естественно, что характер 
цветных орнаментов «джыйгьыч кийизов» (техника аппликации) и 
«бичген кийизов» (техника мозаичного, врезанного орнамента) оп-
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ределяет яркая, котрастная декоративность Но для данной тем,,, 
важно подчеркнуть следующее: в современных образцах войлочных 
ковров всех указанных видов, несмотря на неофаннченные колорц. 
стические возможности синтетических красителей, прослеживается 
достаточно отчетливая тенденция сохранить, воспроизвести основ-
ные из числа традиционных цвета и цветосочетания Выразитель-
ным примером может быть цветовой строй выполненных совремец. 
ными мастерицами «бичген кийизов» При всем стилистическом н 
композиционном разн1Х)браз1И1 цвет, как и в сгарину, используется 
чрезвычайно лаконично Чаще BCCIX) оттенки некрашеной овечьем 
шерсти служат фоном для узоров, выполненных, главным образом 
красным, оранжевым и черным цветами (с Безенги, с Герпегеж) 
(6) Предположение Кузнецовой о том, что данная цветовая схема 
сформировалась весьма ограниченными в прошлом колористиче-
скими возможностями местного растительного сырья представля-
ются совершенно справедливым Цветовой строи сохранялся неиз-
менным, по замечанию Студенецкой, и в тех случаях, когда войлок 
заменялся сукном (7). 

Даже скромный исследовательский опыт автора убеждает, 
что в колористике материальной культуры карачаевцев и балкарцев 
как и других горских народов региона - в убранстве жилища (преж-
де всего старых домов традиционного типа), предметов быта, одеж-
де пожилых людей до сих пор гораздо отчетливее, чем на равнине 
(например, у кабардинцев, черкесов, абазин и др) ощущается влия-
ние цветового строя, сложившегося когда - то на базе местных кра-
сителей, главным образом, растительного происхождения При этом 
сами натуральные краски уже реально не вырабатываются на про-
тяжении более чем половины столетия 

* * * 

Выяснению определенных стереотипов по отношению к 
цвет}/, половозрасгные и сословные предпочтения в цвете через ко-
лористику одежды народов Северного Кавказа могут помочь мате-
риалы Е Н Студенецкой и А Я Кузнецовой, непосредственно по-
священные данной теме 

Что касается мужской одежды, то цветовая гамма самого 
важного ее элемента - чепкена (так назвалась у карачаевцев и оап-
карцев черкеска) как и у других народов региона была преимуше'^' 
венно темной; черный цвет, оттенки коричневого, серого, красно-
коричневого Чепкены чисто белые и светлых оттенков, были рсдк'!; 
они считались праздничными даже у представителей социально" 
верхушки Прежде всего, это касается равнинных жителеи - адыг 
ских народов и плоскостных осетин. У горцев Карачая и Балкар 
комплект мужской одежды подбирался, как правило, достато 
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продуманно, по принципу контраста. Так, считалось, что черный 
чепкен лучше всего сочетается с белым или светлых тонов бешме-
.fOM и наоборот. Другим оживляющим моментом у мужчин служил 
башлык, праздничный вариант которого мог быть выполнен из бе* 
яого или золотистого сукна. К светлому чепкену, напротив, подби-
paJlcя темный башлык, темная шапка и ноговицы, отчего «белизна 
gepNHen одежды выявлялась с наиболее выигрышной стороны, в о с 
принималась более празднично» (8). 

Для понимания истоков формирования цветовых характери-
стик карачаево-балкарского костюма, по-видимому, следует учесть 
традиции использования цвета в одежде в более ранние периоды ис-
тории Карачая и Ьалкарии Обратимся к материалам раскопок на 
территории интересующего нас региона. Так, в комплексе одеждь> 
пожилой женщины из средневекового могильника (урочище Бай-
рым у с. Верхний Чегем, Балкария) (9) нижняя туникообразная ру-
баха имела светло-коричневый цвет, также коричневой шерстянои 
тканью была обтянута шапочка из войлока. Аналогичная коричне-
во-жел1ая гамма превалирует в женском комплексе одежды из по-
гребения в Дзивгисе (Куртатия, Северная Осетия) (10). Причем та-
кая небо! атая в хроматическом отношении гамма была распростра-
нена U средние века, вероятно, не только в одежде простолюдинов-
но и среди знаги Ыапример, на фреске одного из карачаево-
балкарских храмов несколько персонажей изображены в кафтанах 
серого цвега, а по предположению Т.Д. Равдоникас одежды людей в 
росписях ^еверокавказских христианских храмов отражают не толь-
ко византийские, но и местные традиции (11) Можно предполо-
жить, что такая колористика одежды обусловлена, прежде всего, 
окраской тканей на базе доступных населению растительных ресуР" 
сов, что характерно и для последующего времени вплоть до кониа 
XIX столетия 

Сложнее обстоит, по-видимому, дело с выяснением трад' ' " 
иии использования в костюме карачаевцев и балкарцев других спек-
тральных цветов Гак, на фрагментах фресок средневековых хрИ" 
стианских храмов (XI-X1V вв.), в частности, на территории Балка-
Рии как в мужской так и в женской одежде, доминирующими цве-
тами являются черный и красный (12) Здесь доминирование крас-
ного цвета обусловлено, вероятно, не столько местной традицией, 
"О м значением красных и nypfiypnbix тонов в византийской культу-
Ре Целесообразно вспомнить коннотации указанных цветов, выД®" 
'Тенные авторитетным специалистом по византийской эстетике В В 
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Бычковым*. А если учесть существовавшую в Византии традицию в 
знак особой милости, и конечно же, с целью поддержать свое влия-
ние, посылать в дар чужеземцам, целые комплекты одежд, то можно 
с вероятностью предположить, что с одеждой так называемые «вар-
вары» усваивали и эстетические принципы византийской культуры 
Косвенным аргументом «богоизбранности» красного и пурпурного 
цветов в христианском мире, не ограниченном лишь византийским 
влиянием служит, например, свидетельство из хроники армянскою 
историка V в. н.э. Мовсеса Хоренаци. t де среди знаков отличия, по-
жалованных Арташесом (Арташес I - ') Аргаму, значилась «красная 
обувь для одной ноги» (13). Возвращаясь к нашему сюжету, приве-
дем еще ряд исторических свидетельств особого статуса пурпурно-
красных цветов в средневековой культуре Карачая и Балкарии 

Изучая средневековые фрески, Т.Д. Равдоникас обращает 
внимание на наличие в костюме изображенных знатных персон кла-
вов - это орнаментальные полосы, спускавшиеся с плеча и окайм-
ляющие подол, которые обычно имели в одежде византийцев высо-
кого социального ранга пурпурный цвет (14). Данные росписей и 
раскопок приводят ее к выводу о существовании на Северном Кав-
казе одежды типа византийского скарамангия и о дальнейшем пре-
вращении части подола скарамангия в кабардинское «защитное 
приспособление», которое, по мнению Н П. Кондакова, до конца 
XVIII в сохранило один из привилегированных при византийском 
дворе цветов - красный» 0 5 ) Здесь интересно остановить внимание 
на своеобразном симбиозе традиции, касающихся с одной стороны 
типов одежды, а с другой ее цветовых характеристик Как известно, 
византийский скарамангий ведет свое происхождение от кафтано-
образной одежды евроазиатских всадников-кочевников, которая в 
ходе длительных византийско-иранских войн с VII в. была позаим-
ствована византийцами у алан, принявших участие в этногенезе ны-
нешних карачаевцев и балкарцев (16) Итак, предназначенный для 
верховой езды аланский короткий кафтан с отрезной талией и соб-
ранным в складки подолом-юбочкой - прообраз византийского ска-

Он, в частности, характеризует пурпурный цвет как важнейший в византийской 
культуре - цвет божественного и императорского достоинства: «Только василевс 
подписывался 11урп>рными чернилами, воссвда.1 на пурпурном троне, носил пурпур-
ные сапоги; только алтервое евангелие было njpnypHoro цвета, только Богоматерь в 
знак особого почтения изображали в пурпурных одеждах». Красный цвет имеет свои, 
отличные от пурпурного, но не менее значимые коннотации: это «цвет таменности 
огня, как карающего, так и очищающего, цвет животворного тепла, а следовательно, 
символ жизни. Но он ж« и цвет крови, прежде всего, крови Христа, по богословской 
аргуме1ггации, знак нстювюсти его вошкяцения и грядз'щегоспасених рода челове-
ческого» (17). 
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рамангня зафиксирован на Северном Кавказе и в росписях и в мате-
риалах раскопок. Есть основание констатировать сохранение тради-
ции ношения такой одежды среди карачаевцев и балкарцев (джый-
рыкъ-чепкен - собранная в складки юбочка) В частности, П С. Пал-
лас в своих наблюдениях в связи с путешествием по Кавказу в 1793-
94 гг отмечал, что «черкесские и туркменские (речь идет о тюркоя-
зычных народах Северного Кавказа) феодалы носят поверх панциря 
сбоку у пояса довольно большой кусок плотной материи ярко-
красного цвета, собранный сверху в сборки» (18). По мнению Рав-
доникас. этот кусок ткани как ра;5 и являлся частью подола ездового 
кафтана (19) Косвенным свидетельством того, что ездовой кафтан 
указанного типа был распространен среди тюркских народов инте-
ресующего нас культурного ареала, является цветной рисунок из 
альбома Н Р1иколаи (XVI в ), где в турецком костюме кафтан имеет 
ярко-синий, а юбочка-подол - именно красный цвет (20). 

В традиционной женской одеж,ае карачаевцев и балкарцев 
предпочтение красного, бордо, вишневого очевидно. Причем эта 
цветовая гамма активно используется во всех практически деталях 
убранства: девичьих и женских головных уборах, платьях, кафтан-
чиках, нагрудниках, нарукавных подвесках Из красного сафьяна 
делали праздничную обувь, иногда даже девичьи кожаные корсеты 
(21) По данным Е И Студенецкой рубашка красного цвета входила 
в свадебный женский костюм большинства народов Северного Кав-
каза (22). Как известно, в свадебном костюме различных, иногда 
весьма генетически отдаленных культур, красный цвет символизи-
ровал радосгь, был цветом плодородия, обладал защитным свойст-
вом отюнять зло от невесты Источники по символике красного 
цвета, даже относительно только одежды, настолько обширны, что 
их анализ заслуживает отдельного исследования 

Возвращаясь к нашей теме, подчеркнем, что традиционная 
для карачаевцев и балкарцев XVI!I-XIX столетий сословно-
маркирующая роль красного цвета истоком также могла сложиться 
не без влияния византийских канонов. Как известно, особенно за-
метной социомаркирующая роль цвета была в традиционном кос-
тюме адыгов в частности, в Кабарде. где феодальные структуры бы-
линаиболее развиты Представляется, что для Карачая и Балкарии 
вышеназванные признаки справедливы с учетом менее жесткой 
нормативности. Помимо элементов одежды белого цвета, которые 
указывали на принадлежность к знатному сословию у всех народов 
региона, здесь существовали и другие социальные ограничения по 
цветовому признаку. Так, в XIX в. право носить одежду красного 
цвета сохранялась за местными феодалами. Только женщинам и де-
вушкам из княжеского и дворянского сословия разрешалось носить 
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платья и шапочки красного цвета То же касалось и обуви; красный 
сафьян в основном у карачаевцев и части балкарцев (население Че-
гемского и Баксанского ущелий) был признаком княжеского проис-
хождения, желтый - дворянского. Цветовой маркировке придава-
лось такое значение, что и по отношению к другим, кроме красного, 
цветам для женщин зависимых сословий существовали в этот пери-
од известные ограничения Например, им запрещалось носить пла-
тье того же цвета, что и у их владелицы - княгини (23). Только в по-
следней трети XIX века красный цвет в одежде кабардинцев, а так-
же карачаевцев и балкарцев, приобретает распространение у всех 
слоев общества, но, по-прежнему, в праздничной одежде В одежде 
женщин Карачая и Балкарии в XIX в темно-красные оттенки для 
ткани платья были особенно распространены (24) 

Выяснению истоков традиции отношения к красному и пур-
пурному цветам в культурах карачаевцев и балкарцев намеренно 
уделяется первостепенное значение пропорциональное их особому 
высокому социо-культурному статусу в рассматриваемых общест-
вах. Однако представляется целесообразным кратко посмотреть, как 
другие спектральные цвета функционируют в данных культурах 

Как свидетельствуют византийские источники, помимо 
пурпурного и красного одежда типа скарамангия отличалась боль-
шим разнообразием ярких окрасок; зеленый, розовый, фиолетовый, 
персиковый, голубой, лимонный, желтый, белый Причем костюм 
мог быть выполнен не только из цельного куска ткани, но также из 
разных, отличных также и по окраске Поражает при этом контраст-
ность сочетания цвета в одном костюме, например, красного и зеле-
ного, зеленого и фиолетового (25) Вернемся теперь к этнографиче-
ским материалам по рассматриваемому региону Если учесть отно-
сительную хроматическую ограниченность местных традиционных 
источников для получения красок, вызывает удивление спектраль-
ное богатство, зафиксированное, прежде всего, в образцах женской 
парадной одежды как из музейных коллекций, так и сохранившихся 
непосредственно в домах горцев и описанных этнографами Дати-
руются они, в основном, концом прошлого и началом нынешнего 
века. А поскольку парадный наряд шился из дорогих, чаще всего, 
импортных тканей и был приурочен главным образом к особо зна-
чимым событиям, прежде всего к свадьбе, то совершенно очевидно 
стремление не только сохранить его для передачи из поколения в 
поколение, но и воспроизвести в таком наряде и конструктивные и 
колористические особенности традиционных образцов Вышеска-
занное дает основание предполагать, что комплексы одежды начала 
XX столетия вполне могут дать представление о ее колористике в 
более ранние исторические периоды. 
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Конечно, благодаря золотому н серебряному шитью, орна-
ментальным нашивкам и вставкам, металлическим украшениям и 
поясам колористический образ костюма, и, прежде всего, женского 
значительно богаче, чем представляется из приведенного описания. 
Но здесь, как и в случае с образцами войлоков, автор сознательно 
отказывается от подробного систематического анализа, выявляюще-
го с\щес1 венное значение взаимодействия колористики и орнамен-
тального мотива, колористики и конструктивных особенностей 
одежды В данном же случае основной задачей представляется вы-
яснение закономерностей сложения зтноспецифических цветовых 
образов, присущих данным культурам, пусть даже в несколько схе-
матическом виде. 

Впечатляет своим колористическим богатством комплект 
балкарской женской одежды из собрания Государственного музея 
Грузни, приведенньиТ в неизданном альбоме М Тильке (26): платье 
из тем но-вишневого бархата, спереди через широкий продольный 
разрез видны полы бешмета из голубого бархата, орнаментирован-
ные к тому же 30 .10ТЫМ шитьем. Яркий цветовой контраст наряда 
усиливает оранжевый цвет нижней рубашки, золотое шитье на пла-
тье и шапочке. Образцы старинных платьев из атласа золотисто-
охристого цвета были огшсаны А.Я. Кузнецовой в Баксанском уще-
лье и Верхней Балкарии В Карт-Джурте ей было показанно зимнее 
платье традиционного типа, нарядность которому придавало ис-
пользование темно-голубого бархата в сочетании с золотом галунов 
вдоль продольных клиньев юбки (27). Ярко-зеленым цветом по кон-
трасту с золотым шитьем отличаются старинные платья из селений 
Нижняя Теберда и Безенги (28) Кузнецовой зафиксированы также 
образцы женские нарядов, для которых характерна не столько кон-
трасгная, сколько 01теночная цветовая гамма Так, в одном из них 
(с. Безенги) розовый атлас платья сочетается с темно-красным бар-
хатом нагрудной вставки, белым платком и белой же нижней юб-
кой, проглядывающей в разрезе платья На сочетании различных 
теплых тонов построена колористика костюма из Учкулана. темно-
коричневый шелк верхнего платья гармонично сочетается с нижней 
юбкой розового цвета Другой наряд из Учкулана восхищает изяще-
ством цветовых сочетаний серого репса, из которого сш1тэ платье, 
с вышивкой золотом на ромбовидных кусках красного бархата (29). 

Представляется излишне категоричным утверждение Е Н 
Студенецкой о том, что народы Северного Кавказа негативно отно-
сились к контрастам ярких теплых и холодных цветов в одном кос-
тюме (30) не только мужском, но даже женском, многие образцы 
традиционной женской одежды карачаевцев и балкарцев (впрочем, 
правда в меньшей степени, как и других народов региона, в частно-
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сти, осетин, вайнахов), свидетельствуют о том, что сочетания крас-
ного с зеленым, красного с синим, красного с желтым, зеленого и 
синего с желтым были весьма популярны не только у молодых, но и 
в одежде пожилых горянок (31) 

Было бы слишком прямолинейным объяснять использова-
ние столь ярких открытых цветов непосредственно византийским 
влиянием Но определенное воздействие сложившихся в средние 
века под влиянием привнесенной из Византии вместе с образцами 
одежды колористических традиций и зафиксированным, прежде 
всего, в одежде карачаевских и балкарских женщин знатного проис-
хождения, представляется весьма вероятным 

Как и во многих «традиционного» типа культурах, у наро-
дов кавказского региона цвет костюма в прошлом, помимо сослов-
ной маркировки был носителем социокультурной информации дос-
таточно широкого диапазона. Эта тема нуждается в специальном 
развитии, ограничимся здесь лишь отдельной иллюстрацией. Так. у 
балкарцев, если девушка, по торжественным случаям, надевала зе-
леное платье, то это означало, что она еще молода и не желает близ-
кого знакомства с юношами. Или, когда родители девушки не хоте-
ли вести переговоры со сватами, то выводили к ним дочь в зеленом 
фартуке, давая этим понять, что девушка еще слишком молола 
Цветом мог бьггь маркирован у балкарцев не только возрастной, но 
также имущественный статус: желтый платочек, прикрепленный на 
знамя невесты, символизировал ее богатство (32) Подобная симво-
лика желтого объясняется, по-видимому, весьма распространенной 
ассоциацией этого цвета с золотом 

Сложившиеся внутрикультурные стереотипы сказываются и 
в колорите современной одежды пожилых людей Несмотря на ши-
рокие возможности выбора тканей, как мужчины, так и женщины, 
предпочитают традиционно сложившуюся гамму основу составля-
ют черный, белый, коричневый и только темные оттенки красного, 
синего, зеленого цветов. Представители старшего поколения, по-
прежнему, избегают светлых и ярких оттенков любого цвета и со-
вершенно не допускают пестроты в сочетаниях красок костюма 
Выводы сделаны на основании опроса в селениях Карачая и Балка-
рии и непосредственных визуальных наблюдений Они вполне сов-
падают с мнением Г X Мамбетова и А Я. Кузнецовой (33) Кузне-
цова дает подробное описание растительных красителей, тратици-
онно используемых в окраске тканей для одежды, и высказьшает 
предположение, что красно-оранжевая гамма, которую давали, по 
преимуществу, эти красители (барбарис, марена и др.) стали излюб-
ленными в праздничной женской одежде. Исследовательница аргу-
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*»пнтирует свой вывод тем фактом, что «даже покупная ткань для 
41латьев, кафтанчиков, платков предпочтительно выбиралась из этих 
теплых, празднично насыщенных тонов Такие же цвета как голу-
бой, фиолетовый, зеленый в карачаевской и балкарской народной 
одежде появились сравнительно недавно» (34) Какое время подра-
зумевается под вырожением «сравнительно недавно» из текста, к 
сожалению, не ясно. Но в любом случае возникает необходимость 
прокомментировать приведенный довод. Теплая оранжево-красно-
охристая гамма действительно доминирует в декоративном искус-
стве, в одежде данных народов, как впрочем и других народов ре-
гиона, тем в большей степени, чем в большей степени они сохрани-
ли традиционные элементы жизнедеятельности (35)*. Все вышеска-
занное представляется верным лишь с той оговоркой, что по причи-
не общедоступности данная цветовая гамма не всегда являлась и 
самой «излюбленной». Напротив, иногда более притягательными 
оказывались как раз реже встречающиеся цвета Поясним это на 
следующем примере. Во время опроса среди женщин в карачаев-
ских и балкарских селениях (1989 г ), они, как и кумычки (1991 г.) 
(36), в числе самых красивых и любимых назвали не наиболее упот-
ребимые цвета и оттенки некрашеной овечьей шерсти, а именно те, 
которые одухотворяют, например, кумыкские «дума» - голубой, би-
рюзовый, синий и близкие им тона Здесь мы встречаемся с фено-
меном, обнаруженном автором не только на Северном Кавказе и в 
культурах кавказского региона, но во многих «традиционных» об-
ществах мира. Имеются сравнительные данные по культурам, дале-
ко отстоящим от рассматриваемого здесь региона. Действительно, 

• Ранее нами было высказано предположение, что одним иг оснований 
практически универсальной категоризации красногх> цвета в языках народов мира, 
искшочительной культурной значимости этого цвета для всех человеческих цивили-
заций, было широкое распространение природных красящих веществ - глины, охри-
стых земель, минералов, окрашеншх в красный и близкие ему тешпле тона (37). 

Следует оговориться, что натуральные красители можно рассматривать и 
как фактор, разноцве-гая природной среды и как состави)'ю среды искусственной - в 
обоих случаях это будет справедливым. Действительно, с одной crqjoHH, краски, 
особенно рас1'ительные не достаются человеку в готовом виде: сырье, взятое из при-
роды, перерабатывается людши по определенным техногкм'иям и часто из одного и 
того же растения, но, используя разные eix) части (кора, корни, jmcTi.a), а также, при-
меняя различные способы о(^ботки, можно получить красители, заметно раз.аи-
чающихся оттенков. Однако, с другой ст^хшы, палитра получаемых таким образом 
|фасок достаточно жестко, особенно для культур с замкнутой системой жизнеобеспе-
чения, увязана с локааьными сырьевыми источниками, и, в этом смысле яаадстся 
естественно-средовым фактором цветности. 

Изучение нат5'рвльных красителей в культурах народов Северного Кавка:!а 
пода-верждает их о1ромную роль в формировании преимущественной колористики 
материгшьвой культуры и отноше1шя к цвету вообще. 
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высокое эстетическое н сакральное значение зеленого, синего, голу-
бого цветов проявилось уже в древних цивилизациях Востока (Еги-
пет, Вавилон. Китай), в доколумбовой Америки, в христианских и 
мусульманских культурах (Византия. Балканы, Русь, арабские стра-
ны и т.д). Вероятно, предположить, что и в прошлом аналогично 
действовал один из устойчивых общественных стереотипов по от-
ношению к цвету привлекательнее всего то, что редкостно, дорого, 
малодоступно, а потому отождествляется с богатством, престижем, 
властью и прочими «идеалами» обыденного сознания. Возможно, на 
формирование подобных предпочтений в цвете определенное влия-
ние оказывал не только дефицит натуральных «холодных» красок, 
но также редкость в природе минералов и драгоценных камней си-
не-зеленой гаммы и, отсюда, их высокий социо-культурный статус у 
многих народов мира 

АА* 

Анализ колористики материальной культуры Карачая и 
Балкарии ставит перед исследователем еще одну универсальную, на 
наш взгляд, для традиционных обществ проблему специфически не-
гативного отношения к использованию блеклых, спектрально-
неопределенных цветовых тонов и пестрой окраски. В частности, в 
одежде, особенно в праздничной, такие цвета и окраска всегда явля-
лись нежелательным практически у всех народов интересующего 
нас региона, и, как представляется, далеко за его пределами. 

Так в работе с информантами на предмет выявления пред-
почтений в цвете, как индивидуальных, так и групповых, внутри-
культурных, независимо от их пола и возраста, достаточно устойчи-
во обозначились два с очевидностью взаимосвязанных момента: 

1. практически единодушное неприятие спектрально-
неопределенных, то есть бледных, блеклых и смешанных оттенков 
красного, желтого, синего, зеленого и пр цветовых тонов (В рус-
ском языке подобные тона обычно определяются как «серо-буро-
малиновый») Такие цвета отвергались чаще всего с формулировкой 
«некрасивый», «неприятный», «грязный», «непонятный» ит п., 

2. негативное, в основном, отношение к многх)цветной окра-
ске, притом не всякой, но составленной из мелкого дробногх) рисун-
ка, пятен, полос (в русском языке такого рода окраска, как правило, 
определяется терминами «пестрый», «рябой»). 

Близкие по значению термины есть у всех народов Северно-
го Кавказа и, в большинстве своем, они наделены вполне отчетли-
выми негативными коннотациями. Обычно пестрая окраска харак-
теризовалась респондентами как «некрасивая», «неясная», даже 
«отталкивающая». Нередко выражалось презрение к пестроте в кос-
тюме, убранстве дома По свидетельству Е.Н. Студенецкой у кара-
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чаевцев и кабардинцев слова, обозначающие понятие «пестрый», 
применительно к женской одежде служило синонимом безвкусицы 
(38) Более того, приходилось слышать от респондентов, что пе-
строе любят только глупые или не вполне нормальные люди. 

Попытка разобраться в истоках этого явления была пред-
принята в других наших публикациях (39). Здесь же представляется 
важным подчеркнуть только, что неприятие спектральной неопре-
деленности и пестроты в культурах сохранивших, подобно карачае-
во-балкарской, черты традиционных, является, по убеждению авто-
ра, не только не случайным, но имеет глубокий смысл: для обществ, 
сохранивших признаки «традиционности» именно спектрально чис-
тые цвета - белый, черный, красный, синий, зеленый, желтый и т.п., 
имеют первостепенную значимость, поскольку только они могут 
быть «наполнены», «нагружены» ритуально11, обрядовой, этносоци-
альной и пр. символикой и как своеобразные знаковые опоры участ-
вовать в структурировании этими культурами окружающего мира. 

* * * 

На частном примере культур Карачая и Балкарии. можно 
проследить и выделить наличие в традиционных обществах с разви-
тым социальным расслоением, по меньшей мере, две. относительно 
автономно сосуществующие системы функционирования цвета во 
многих проявлениях, в данном случае в достаточно ограниченной 
сфере материальной культуры. Итак, первая из них. обозначим ее 
условно как крестьянскую, в наибольшей степени опирается на ме-
стные ресурсы природного красящего сырья и почти полностью за-
висима от них Здесь формируется локальный этно-специфический 
комплекс традиций по отношению к цвету. Вторая система склады-
вается в среде социальной верхушки разного иерархического уров-
ня Поскольку в основном этим слоям общества доступен импорт 
красок, дорогих тканей, окрашенных материалов и предметов ха-
рактерных для других, иногда достаточно далеких культурных 
ареалов, такая система соотносится с первой как более открытая, 
разомкнутая по отношению к внешним влияниям (в нашем случае 
визамгийскому) Но в то же время в рамках своей гpaдиц^юннoй 
культуры вторая система создает свои специфические, не тождест-
венные первой, стереотипы по отношению к цветл, влияние кото-
рых «крестьянская» система испытываег и прямо, обогащая по воз-
можности свой колористический мир через использование престиж-
ной гаммы хотя бы в праздничной и обрядовой одежде, и, косвенно, 
например, через механизм с.пожения общеэтнических цветовых 
предпочтений и стереотипов по отношению к цвету 
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РАННЕФЕОДАЛЬНОЕ ФОРТИФИКАЦИОННОЕ 
ЗОДЧЕСТВО БАЛКАРИИ 

(замки Усхур (Ут*и-1съала) и Джабо-къала) 

Б X Атабнев 

Архитектурные памятники Балкарии стали привлекать 
внимание исследователей еще с середины прошлого столетия В ре-
зультате к настоящему времени мы располагаем относительно пол-
ной и разнообразной информацией о средневековом зодчестве этой 
части Цен-фального Кавказа (1). Но при всей очевидности достиг-
нутых успехов приходится констатировать и определенные пробе-
лы, связанные как с характеристикой отдельных объектов, так и с 
освещением некоторых аспектов проблемы 

К числу малоизученных памятников относятся, в частно-
сти, замковые комплексы Усхур и Джабо-къала расположенные в 
Хуламо-Безенгийском ущелье (а) 

Замок Усхур (б) - сооружен на узкой, Г-образно изогн>той 
платформе скального выступа, на правом берегу реки Черек-
Хуламский, на склоне горного массива, возвышающегося над уров-
нем реки приблизительно на 160-180 м. Общая длина платформы -
свыше 80 м. С южной и западной стороны она оканчивается отвес-
ным обрывом высотой до 120-130 м Остальная часть периметра 
смыкается с поверхностью крутого горного склона, где была возве-
дена каменная стена, протяженностью около 65-70 м и толщиной у 
основания 80-90 см, от которой ныне сохранились лишь 3-4 ряда 
нижней кладки (рис 1)' 

Архитектурный комплекс состоял из шести построек, воз-
веденных из необработанных или грубо подтесанных камней на из-
вестковом растворе, оштукатуренных только снаружи, с толщиной 
стен от 50 -60 до 1-1,2 м. К настоящему времени четыре из них (со-
оружения 1, 2,4, 6) разрушены до основания, остальные - приблизи-
тельно на две трети 

Ранние постройки (сооружения 1-3) лок1и1изованы в запад-
ной части скального выст)Г1а Здесь, в северо-западной оконечно-
сти выступа в скале была вырублена полукруглая в плане хозяйст-
венная яма размерами 1.25 х 1,3 м и глубиной 1,7 м. а в 4 м южнее 
сохранились едва прослеживаемые остатки сооружения 1 На пол-
ную длину фиксируется лишь его западная стена (6 м), слс! ка во-
гнутая внутрь и возведенная на поверхности огромного камня . ос-

Выражак) сердечную гфжтателыюсть В.М. Батчаеву за г1релостаа1енные графиче-
ские митериады и ценные консультации 
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тальные ipn стены разрушены настолько, что внзуально установить 
нх длину невозможно. 

В 11 м к югу находилось сооружение 2 Одна из его про-
дольных стен дугообразно выгнута наружу, смежные стены неравны 
по длине и сходятся со второй продольной стеной под тупым углом 
размеры сооружения 4 х 8,7 х 7,8 х 14 м Ввиду полной разрушенно-
сти постройки сказать что-либо об ее архитектурных особенностях 
зафуднительно. Можно лишь отметить, что в юго-западном углу 
имеется узкое прямоугольное углубление, выложенное изнутри 
камнями на растворе. Его длина 3 м., ширина 0,6, а глубина около 1 
м На дне обнаружено несколько фрагментов глиняных сосудов. 

Третье соору жение - вероятнее всего цитадель - находится 
в 1.>-14 м южнее вышеописанной постройки В отличие от других, 
оно построено не на поверхности скальной платформы, а в неболь-
шой нише отвесного обрыва В плане оно трапециевидной формы, 
причем фасадная и две смежные боковые сгены проходят по пери-
метру скальной площадки, а задней стеной и «крьпией» служит сама 
скала Стены сохранились на высоту 4-4,5 м. их нижний край отсто-
ит от поверхности скального массива приблизительно на 14-18 м 
Основной строительный материал, судя по характерным особенно-
стям поверхности скалы, добывался здесь же, одновременно за счет 
этого увеличивалось внутреннее пространство сооружения Стены 
башни во5водились с наклоном внутрь, с расчетом на полное пере-
крытие ниши Судя по размерам последней, вначале она достигала 
высоты около 8 м, и имела не менее 4-5 этажей Ныне прослежива-
ются гнезда от балок межэтажных перекрытий только на небольшом 
участке стены Судя по ним, высота первого этажа была 1,8 м, вто-
рого 2.4 м, полная высота третьего этажа уже не фиксируется - его 
стена сохранилась только на 1,5 - 1,6 м. На первом и втором этажах 
западной стены сооружения сохранилось по одной прямоугольной 
бойнице 

Сооружение 4 - точнее, его северо-восточный угол, сохра-
нившийся на 3-4 ря.дя нижней кладки, фиксируется в 23-25 м вос-
точнее вышеописанного. Оно разрушено полностью, и определить 
его размеры и форму уже невозможно. 

В 20-22 м к востоку от 4 сооружения сохранились остатки 
самого крупного сооружения (№ 5), сближающегося по размерам и 
ирогюрциям плана с так называемыми «жилыми башнями» горного 
Кавказа. В плане оно квадратное, длина стен 8,9 х 9,6 х 8,4 х 8,2 м 
Толщина стен значигельнее, чем у всех других построек этого ком-
плекса - от 1 до 1,2 м - и это неслучайно, учитывая местоположение 
башни в самой доступной части скального массива Башня сохрани-
лась на высоту 3-3,2 м На северной стене имеется бойница, трапе-
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циевидная изнутри помещения (35 х 35 х 30 см) и прямоугольная 
снаружи ( 36 X 25 см). Вход находился в западной стене, но она раз-
рушена сильнее трех остальных, и остатки проема не фиксируются 

Наконец, в 2,3 м от восточной стены башни (№ 5) в 1987 г 
археологической экспедицией КБНИИ (в составе В М. Батчаева, 
А.Х. Нагоева и автора этих строк) были выявлены остатки полно-
стью разрушенного наземного прямоугольного склепа (рис 1, со-
оружение 6). Несмотря на его, сравнительно малые размеры (1,7 х 
2,3 м), в нем были обнаружены останки не менее 20 человек Погре-
бения склепа были разграблены еще в древности, очевидно при его 
разрушении, вещевой материал из него немногочислен (2) 

Судить о времени сооружения первых построек Усхура на 
основании, имеющегося на сегодняшний день материала затрудни-
тельно. Наиболее архаичными представляются фрагменты сосудов 
из сооружения 2, ассоциирующиеся с аланской керамикой домон-
гольской поры Но ввиду не многочисленности и маловыразитель-
ности обломков настаивать на такой-версии, пожалуй, преждевре-
менно. Значительно легче идентифицируется подъемный материал -
черепки золотоордынской эпохи, а находки в склепе четко датиру-
ются XV столетием Таким образом, можно полагать, что, возник-
нув в Х111 веке, замок функционировал до XV века включительно, а 
возможно и до середины XVI столетия (в). 

Второй из интересующих нас объектов - замок Джабо-
къала (рис. 2, 3). Он находится приблизительно в 4,5 км к северо-
востоку от с. Безенги и в 2,5 км южнее Усхура, на той же стороне 
ущелья, что и Усхур, на той же высоте и также сооружен на скаль-
ной платформе. Правда, в отличие от Усхура он более компактен: от 
основного сооружения замка территориально обособлена только 
обширная хозяйственная постройка 

Что же касается собственно замка, то он состоит из четырех 
пристроенных друг к другу в один ряд строении, 1гз которых два 
крайних - башни (рис 3; 1, 4), а два средних - жилые помещения 
(рис. 3; 2-3).В плане комплекс имеет пропорции прямоугольника 
длиной 27 м и максимальной шириной 6,7 м «Фундаментом» по-
служил скальный выступ 6-7 метровой высоты в центре платформы, 
определивший параметры замка, а отчасти и сам подогнанный под 
его конфигурацию посредством скола какой-то части его смежной 
поверхности Этот прием, равно как и стро1ггельство некоторых ба-
шен на поверхности огромных валунов (Сукан-суу, .Лмирхан-къала). 
предвосхищает практиковавшуюся впоследствии забутовку первых 
этажей боевых башен с целью затруднить проникновение в них не-
приятеля 

Как и постройки Усхура, замок сооружен из почти необра-
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ботанного камня (главным образом, это слоистые сколы от самого 
же «фундамента») на извеспковом растворе. Стены толщиной 0,7-
0,9 м оштукатурены и слегка наклонны внутрь помещений (рис. 4). 

Насколько о5 этом можно судить по характеру строитель-
ных швов, комплекс был возведен в 5 или 6 приемов. Самым ран-
ним является просторное двухэтажное жилище (рис. 3, 3) с длинной 
сторон 9,8 X 5 м (замеры BHjTpeHHne) и высотой стен до 6 м Высота 
этажей практически одинакова - приблизительно по 2,8 м. В южной 
стене первого этажа на высоте 1,8 м устроена бойница размером 75 
X 65 см Местоположение входного проема неясно из-за полной раз-
рушенности смежных стен Перекрытие жилища, как это видно на 
фотографиях конца 1950-х годов, было двускатное, очень пологое. 
К сожалению, состояние замка не дает возможности проследить та-
кие особенности интерьера, как местоположение и форма очага, ле-
жанок. опорных столбов и т д 

Вскоре к восточной стене жилища, или точнее «дома-
крепости», была пристроена (трапециевидная в плане) боевая 4-х 
этажная башня (рис. 3, 4) Высота её лучше сохранившейся восточ-
ной стены достигает 9 м Бойниц на ней нет, скорее всего, они были 
в смежных стенах Гнёзда от балок межэтажных перекрытой фикси-
руют высоту этажей (снизу вверх): 2,4 м - 2 м - 2 м Последний чет-
вертый этаж сохранился на высоту 1,2 м 

Со временем к западной стене жилища пристроили второе 
жилое пoмeщe^tиe (с(юружение 2) длиной 6,5 м, а к нему - еще одно, 
самое маленькое - очевидно кладовую Оба помещения трапецие-
видные в плане и вначале были одноэтажными Затем на них над-
строили еще по одному этажу, но теперь уже эти верхние этажи бы-
ли оштукатурены только снаружи В сооруженш! 2, в южной стене 
первого этажа устроена сужающаяся к внешней поверхности стены 
прямоугольная бойница Ее размеры внутри - 50 х 70 см, снаружи 12 
ч 47 см На верхнем этаже этого же помещения - еще одна бойница 
Сфельчатой формы, высотой 50 см и шириной 40 см. Снаружи 
вдоль верхнего края этой же стены сохранился единственный эле-
мент декоративного оформления в виде горизонтальной полоски из 
ряда квадратных вые.чюк 

Последний компонент комплекса - это остатки обширного 
одноэтажного помещения длиной свыше 15 м и шириной около 5 м, 
построенного в н1гжнем ярусе скального массива в 24-25 м западнее 
замка Со всех сторон оно окружено неприступными кручами и от-
весными обрывами Вероятно, оно служило хозяйственной построй-
кой вроде сарая или хранилища припасов 

Дата памятника определяется, с одной стороны, полным 
отсутствием в замке фрагментов керамики (особенность послемон-
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гольского времени), а с другой - величиной бойниц, рассчитанных 
на стрельбу И 5 лука. Исходя из I T H X ориентиров, комплекс Джабо-
къала можно датировать XV-XV1 cтoлc^ия^нl. не исключая, впро-
чем. вероятность уточнения этой даты в будущем 

Таковы некоторые из наиболее су1лественных особенно-
стей двух рассмотренных памятников Сохранность их. как мы уже 
вилелн, оставляет желать много лучшего Определенные на.цежды 
на уточнение целого ряда особенностей топографии и планировки 
архитектурных ко\тлексов Ьалкарии мы возлагаем на наземное де-
шифрирование полученных нами в ходе аэрофотост>смкн 1997-^8 it 
материалов и последующие раскопки 

При всем том достаточно очевиден высокий социальный 
статус их владельцев Не особенно вместтельные по размерам, 
замки были рассчитаны, главным образом, на проживание самого 
феодала вместе с домочадцами и каким-нибудь десятком слуг По-
мещения для дружинников в них явно не предусмотрены, и потому 
следует полагать, что оба яамка были рассчитаны на так называе-
мую «пассивную оборону», т е просго на укрьпие и них в.тадельцев 
в случаях опасности 

Даже дошедшие до нас в руинах, замки дают на1лядное 
представление о тех этапах балкарской истории, когда социальная 
стратификация общества и обособление нарождающейся феодаль-
ной элиты от общинников отразилось в соответствующем террито-
риальном обособлении, строительстве на господствующих над по-
селениями горных высотах всякого рода «домов-крепостей», замков 
и боевых башен. Не после.^жюю роль здесь играл фактор престиж-
ности. В карачаево-балкарском эпосе укрепленная резиденция над 
селом - символ лидерства богатырь Ёрюзмек, возмужав, «посгроил 
себе крепость и стал главой страны нартов» (3) f^o были соображе-
ния и более прозаические - необходимость надежного укрытия на 
случай феодальных усобиц или конфронтации с общинниками: «Ес-
ли бы мы про это дело (заговор крестьян - Б .Л ) узнали в самом на-
чале. то заперлись бы в башне, стоящей вверху аула» (4) 

Правда, по европейским меркам рассмотренные обт.екгы 
вроде бы не столь уж п эффектны. Весьма скромные по размерам и 
непритязательные по архитектуре, они. казалось бы, вовсе не соот-
ветствуют стереотипным представлениям о замках, как неотъемле-
мом атрибуте средневековья Но критериями идентификации слу-
жат в данном конкретном случае не субъективные ассоциации и 
стереотипы, а реальные социо-нормативные параметры памятников 
Являясь прерогативой исключительно феодального сословия, укре-
пленные резиденции вроде Усхура (Утху-къала) и Джабо-къала дей-
ствительно могут рассматриваться как замки А что касается архи-

294 



тектурных особенностей, то сопоставление их с «классическими» 
замками Европы методологически неправомерно Стадиально они 
больше соответствуют тем исходным формам европейских замков, о 
которых упоминает Л.Л. Ястребицкая «В Х веке замок - это дере-
вянная прямоугольная в плане баи1ня (донжон), возведенная на ес-
тественном или насыпном холме» (5) Таким образом, наряду с 
иными архитектурными комплексами (Зылги, Малкар-къала, Болат-
къала). охарактеризованные здесь памятники отражают сравнитель-
но кратковременную и малоизученную стадию зарождения фео-
дального фортификационного зодчества Балкарии В этом плане 
они представляют непреходящую научную ценность 
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о) Замковый комплекс в с Ycsyp miiccion под одпонмсиным нач1И11нсм -
имок 1'Ус\\рк. но оолее ючным яв.|яе1ея iia iivmne чамкового комтскса . как и ска-
лы. на Koiopoii он расположен. - '<У|\\,> :ынгры!11ны1ь>. <-.1и>осД11ЫЙ«). соотвегс!-
всино - У| \ \-кьа la (креноси. Уг\\ I и У|\>-1кнЖ' (месшосгь под K|ienocii.i''' У|\у), 

л) K(iMMciiiii|iiiii ре|ак'111|Ж. Время иснои.юнания имка в с Усч\р ша-
чшеп.но нрио.нгжаекя к наеюятемч iiepiio.iy - а точнее вн.юп, .ю ссрсдмны XVIII 
века ec iH V40C11. apNco.ioi нческую пачодку копна XIX века, о коюрой упоминает 
lateia "Кавка!" . lS9.i г . л1 а в п е ш № 2.̂ 0 с 2. .'.Мы по.1\чи.1Н ич 11а.|ЬЧ1Ш1 от i. 
Лоаена сле.1>кчцее нисгмо IkMaimo мне покашли в с.юооде Па.п-чик камептк> 
п.нг1\ е надпнсыо на м е с т о м татарском ячыкс. на|ч;чии горцев, живущих в lopiix 
Па н.чикского окрм'а Терской oo.iaciH. най.чепнлю с.т\чайно однн.м пастухом в cia-
рнпном памятнике - в рачва шнах Г.авши в Хуламском O O I H C C I B C . В С. Скуру (Усхур)'-
КМ 111 ВИЛ (. СС1'. ф. ПпО он 7 д П^а. i Лч - нескоп.ко .lei на'шт. В надписи 
чначик'Я. что она сдс.лана в нос.тедннй день |>аджаоа 1127 i по мусульманскому .ic-
10ПСЧИС.1СПИ10. те в 1709 ici.iy Явись .юклмент нот па сцену в нача.1е 188(1-х п . . он 
M01 оы имсмь с\ ineci венное чпачснис ия населения шрских IH^IIICCTH Иа.н.чикскою 
окрма - Ьа.лкарско!о. Ьсченгпсвекою. Ху.ламского. Чстемскою и Ьаксапского (Урус-
биевскою). Д.1Я vcTaiior. |сния ipaiHiii меж h n.iocKociными iкаоардинскими"» чем.тями 
и юрской leppmopiieii, как кчшдичсский (окумепт В iiaci^iHiiiee время он имеет чиа-
чснис .нпнь как нсюричсский докумеш Па umci.K^ подтверждается справе.глиткть 
шцшдиою Н1Х'ип!ия. что и те В|Х'мс11а- кона сравнитс.н.ио мпоючис.лсннос атемя 
К'аоар la подчиня.1ось Крымском) хапсту. пачватппле иытс нсчЧ1.п.шис юрские и ле-
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мена сохраняли салгостоятельнос! ь. благодаря, надо полагать, огчасти нс.кктлпиосги 
горных ущелий, а главным обраи)м. устойчижкти и лучшему иорядкх в упраплении. 

Содержание надписи, как читал мне обла;1итх',т1. камня, г.тасит, чю пять 
горских народов: маткар (Па.ткар). холам, бe^cнr•и, че1ч;м и оаксан. с одной стороны 
Крым и Капарда - с ;(ругой, иосиорити о 1ранииах «jMeJib и снор Гч.1,т ра ipeinen Мир. 
иым путем череч посредство и'!браниыч лиц и мриг.ташёниых твестиых ,та-
а-станских и сванских княчей, которые установили границы (в КО-х годах - иримеч 
М. ЛГиева - сде.чано бо.п.июе огсту цтение во вред горских оСчиеств) между ицхкими 
)смлями и чем.тями Крыма, насе.тенны.ми каоарднииами Между ирочим. укачивают-
ся и |-1̂ ии11Ы то1,ин1ни\ русских владетгИ». 

[!о свидсте,тьс1нам очевидцев, настояпшй камеш. d и «Ху.1а.мскпй ка-
мень») [iiLiorb до наси-тьетвенной депортации йтлкарцев в 1944 г. нахо.1и.1ся в Инст-
lyie - в настоящее В1')емя - КЫ1ИИ НФ'З И годы ссы.тки под прс.гююм loto. чго раз 
не существует ба.ткарского народа, то и не должно, естествеино. быть и упоминаний 
о нем, - памятник был передан в архив Настояншя его судьба неичвестна. 

296 



о 6 м. 

Рис, 1 План укрепления Усхур (Утху-къала) 

297 



298 



X (в 

5 

ьл 
i 

л 

299 





Рис. 5 Б011НИЦЫ замка Джабо-къала. 
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ШЕЙХ АБДУЛЛАХ ДУДОВ И «СЛОВО КАРТ-БАБЫ» 

Р Т Хатуев 

Одна из наименее изученных страниц поздне-
средневековой истории Карачая и Балкарни относится к периоду 
XVII - начала XVIII веков Поэтому всякий новый материал, отно-
сящийся к указанному периоду представляет для кавказоведов осо-
бый интерес Отрадно, что в предлагаемом сборнике мы имеем воз-
можность, ознакомить читателя с произведением, относящимся 
именно к той эпохе, которая во многом являет собой «белое пятно» 
в прошлом карачаевского и балкарского народов Речь идет о «Сло-
ве Карт-Бабы» («Къарт-Бабаны сбзю»), фрагмент которого (также 
неизвестный русскоязычному читателю) был несколько лет назад 
уже опубликован под названием «Плач Карт-Бабая» («Къарт-
Бабайны кюую») (1). В данном сборнике представлен как упомяну-
тый фрагмент, опубликованный М Байчоровым в 1990 году, как и 
наиболее полный вариант, собранный этнографом М Каракетовым 
и впервые здесь публикуемый. Тексты даны на языке оригинала и, 
снабжены переводами. 

В карачаевской устной традищ1и «Слово Карт-Бабы» свя-
зывается с именем шейха Абдуллаха Дудова, имевшего эпитет «Бу-
хачы» («Бухарский»), - известного мусульманского деятеля Карачая 
и Балкарии XVII - начала XVIII веков. По этой причине в сборник 
включены религиозные стихи (дин назмула), которые посвящены 
шейху Абдуллаху, а также публикащш, посвященные ему, так или 
иначе касающиеся его жизни и деятельности (статьи М Байчорова, 
М Каракетова, К -М Нурмагомедова) Эти стихи также даны на 
языке оритнала и в переводах 

В данной статье автор стремится ознакомт-ь читателя с 
личностью шейха Абдуллаха и представить его вниманию аналити-
ческий обзор «Слова Карт-Бабы», надеясь, что соображения, вы-
двинутые здесь, найдут отклик среди исследователей-кавказоведов 
и любителей истории Кавказа 

Кадий и шейх Абдуллах (Айсандыр) Дудов вошел в исто-
рию карачаевцев и балкарцев как крупный религиозный просвети-
тель и общественный деятель позднего средневековья 

В устных и письменных источниках он упоминается под 
различными прозвищами и эпитетами: Халал-улу Карт-Баба, Абдул-
кади Халалов, Карт-Баба (букв. «Старый Предок»), Абдуллах Буха-
рачы (Абдуллах Бухарский), Абдуллах-шыйых (шейх Абдуллах или 
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Святой Абдуллах) Собственным, «национальным» его именем бы-
ло «Айсандыр» (имя положенное в основу родичей Дуловых - кара-
чаевской фамилии Айсандыровых) (2). Видимо, по религиозным со-
ображениям он избрал себе имя «Абдуллах» (арабское «раб Алла-
ха»), которое некогда носил отец Пророка Мухаммеда. 

Абдуллах принадлежал к старейшей княжеской фамилии 
Карачая - Дуловым, она вела свое происхождение от знаменитого 
предводителя карачаевского народа Карчи, что и зафиксировано в 
одной из песен, ему посвященных: 

Весной }' /(угШых /хм)1(вш1шся. 
На Крымшамхаюнои женивитися, 
( то пмтиаОцать лет прож ивший 
Ишгос.ювеииыи шейх Абду аах' (3) 

(перевод Р.Хатуева) 
Несколько лет Абдуллах обучался за пределами Карачая, 

приобрел глубокие знания в исламском праве (фикх) и богословии 
(калам), в хрониках пророк и жизнеописании Мухам.меда. Овладел 
арабским языком, в оригинале знакомился с произведениями вид-
нейших исламских мыслителей и теологов Эпитет «Бухарачы» 
(«Бухарский») указывает на то, что он, постигал мусульманские 
науки в Средней Азии, а именно в Бухаре, являвшейся в ту пору од-
ним из ведущих центров исламской культуры. Есть основания счи-
тать, что Дудов приобрел определенные знания по суфизму - мисти-
ческому течению ислама В частности, на это может указывать то, 
что в «Слове Карт-Бабы» говорится о том, что Аллах якобы создал 
18 ООО миров именно для Мухаммеда (см текст в данном сборнике). 
Об этом ничего в Коране не сообщается, но такой тезис проповеду-
ется широко именно в суфийской среде. Этот тезис вызывал и вы-
зывает резко отрицательное отношение со стороны ортодоксов. Му-
хаммед ион Джамиль Зину пишет: «Большинство суфиев считают, 
что Аллах создал этот мир ради Мухаммада (да благословит его .Ал-
лах и привегствует) А это противоречит Корану, в котором сказано: 
«Н сотворил Я джиннов и людей только для того, чтобы они покло-
нялись мне» (4) 

В том, что Абдуллах мог приобщиться к суфизму в Бухаре, 
нет ничего удивительного, поскольку именно Бухара считалась од-
ним из центров мирового суфизма Огромным влиянием здесь поль-
зовались духовные наставники (ишаны) с\фийских орденов На-
кшбандиня и Кубравийя, мнение которых не могли игнорировать 
даже самые мо17ществениые владыки Бухарского эмирата и других 
государств Средней .Лзии (5). Возникшие в Бухаре и других центрах 
3U)fXJ региона, суфийские тарикаты (ордены) распространились по 
всему мусульманскому миру. На Кавказе они имели сильное влия-
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ние вплоть до недавнего времени в Дагестане и Чечне (6). 
Еще одним косвенным свидетельством того, что Абдуллах 

в Бухаре приобщился к суфизму, служит то, что именно с его име-
нем народ связывает распространение в Карачае религиозных пес-
нопений (знкр). В данном сборнике приводятся некоторые из них А 
известно, что именно зикр является основой суфийского мистиче-
ского опыта, по сути, на зикре построен весь суфизм 

Абдуллах, по имеющимся устным сведениям, привез в Ка-
рачай «священную землю» с могилы пророка (7). Это означает, что 
он совершил хадж (паломничество) в Мекку и посетил Медину, где 
пофебен Мухаммед Стало быть, Абдуллаха можно считать первым 
из известных по имени карачаевцев, который удостоился почетного 
титула «аль-хаджи», коим наделялся человек, совершивщий хадж. 

Видимо, в странствованиях за пределами родины щейх 
провел много лет и вернулся в Карачай в довольно зрелом возрасте 
Вернувшись, он проявил такую бурную деятельность по приобще-
нию народа к исламу, что произвел неизгладимое впечатление на 
людей Многие, видимо в последствии, действительно полагали, что 
он не может быть их соплеменником, а прибыл от чужого народа. 
Не случайно, в одном из фрагментов песни о нем он именуется 
«гостем Карачая» (стихи сочинил позднее Кипкеев Тогузак); 

Ты - гость Карачая, 
Ты - светоч Houteu dyuiu. 
Ты - бурак святых 
Нлагословенный шейх Абду ллах! (8) 
(Бурак - существо, перенесшее, по мусульманским преда-

ниям, Пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим) 
Ничего удивительного в подобном восприятии народом 

знаменитого человека нет. Можно привести пример; почти два де-
сятка княжеских фамилий Балкарии - практически все аристократи-
ческие роды! - по преданиям являются выходцами не из Балкарии. 
Аналогичные примеры можно найти почти у всех народов планеты. 

Точную дату рождения шейха определить вряд ли пред-
ставляется возможным. Приблизительно же это можно установить, 
обратившись за помощью к генеалогии. Для этого необходимо ос-
новываться на какой-либо «опорной» дате (датах) и произвести рас-
четы, по поколениям исходя из традиционного в демофафии поло-
жения о том, что на одно поколение приходится в среднем 30 лет. 
Имеющаяся информация свидетельствует о следующем: 

1. Шейх Абдуллах был женат на дочери Крымшамхалова 
Эльбуздука Бекмырзаевича (см. статью М. Каракетова в приложе-
ниях), родного брата князей Камгута, Каншаубия и Гилястана 
Крымшамхаловых. Сам Эльбуздук упоминается в отчете русских 
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послов Ф Елчина и П Захарьева, посещавших Баксанский Карачай 
(«Карачаеву Кабарду») в 1639-1640 годах. Вместе с Эльбуздуком 
упоминается его младший брат Гилястан (9). Все четверо братьев 
Крымшамхаловых также упоминаются в историко-лирической пес-
не «Каншаубий» (10). 

2. Дочь Абдуллаха вышла замуж за одного из владетелей из 
Кази-Кумуха Внуком шейха от этого брака был Алиюкъ, отец Алия 
- родоначальника карачаевской фамилии Алиевых. 

3 Потомок Алия в 4-м колене - Мусса Касаевич Алиев 
фиксируется в материалах посемейной переписи карачаевских фа-
милий 1874 г. (11) 

4 Внуком, упомянутого Муссы и потомком шейха Абдул-
лаха в 9-м колене, являлся известньиТ общественный деятель Кара-
чая Умар Джашуевич Алиев, родившийся в 1895 году. (12). 

Таблица № 1 

Эльбуздук (уп. 1639/40 гг.)—•Абдуллах (1635 г.) ===== 
дочь Эльбуздука—•Дочь (1635 г.)—•Алиюкъ (1685 г.)—•Али (1715 
г.)-»Исмаил (1745 г.)—Умар (1775 гО-'Касай (1805 г.)—Мусса 
(уп. 1874 г.; 1835 г.)—Джашуу (1865 г.)—Умар (1895 г.р.) 

1895-й год и будет являться главной «опорной» датой. От-
считав от нее назад 270 лет (9 поколений по 30 лет) получаем 1625 
год. Это и будет наиболее поздняя ориентировочная дата рождения 
шейха Какова же наиболее ранняя ориентировочная дата рождения 
шейха? 

Здесь мы обращаемся ко второй «опорной» дате - ) 705 го-
ду В этом году имя шейха (Абдул-кадий Халал-улу) фиксируется в 
Холамской надписи 1127 года хиджры или 1715 г. христианского 
летоисчисления (13) Если посчетать, что шейх даже умер в этом 
году, то он должен род1ггься не ранее 1600 года, поскольку прожил 
он 115 лет (14). 

На наш взгляд, будет правильным за приблизительную дату 
принимать среднее значение между наиболее ранней (1600 г ) и 
наиболее поздней (1625 г.) ориентировочными датами, т.е. 1612 г В 
таком случае годы жизни шейха мы можем датировать около 1612 -
около 1727 годов. 

* * * 

Какова же была религиозная ситуация в Карачае и Балка-
рии в XVII столетии'' 

Основная часть местного населения, видимо, придержива-
лась языческих культов и почитала пантеон во главе с вер.ховным 
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безличностным богом Тейри (от общетюркского «Тенгри») В этот 
пантеон входил также покровители различных сгихий и животных 
Тотур (Аш-Тотур), Апсаты, Аймуш, Элла, Шыбыла, Чоппа и тд. 
Горцы поклонялись различного рода «священным» камням (камень 
Аш-Тотура у реки Чегем; камень Авсолуу у селения Верхний Чегем; 
камень Мамук-таш в Холамо-Безенгиевском обществе; Карындаш-
ла-тащы в Балкарском обществе; камни Байрам-таш, Чоппаны-ташъ 
в Карачае, Чегемском и Хуламо-Безенгиевском обществах; деревня 
Джуртда-Джангыз-Терек в Карачае, Раубазы в Балкарии и др.) (15). 
Язычники имели своих жрецов и щаманов, которых называли чоп-
пачы, къымса, хамджау, табалтайчы и т.п (16) Имелись языческие 
святилища и иные места поклонения 

Часть населения, очевидно, продолжала исповедовать хри-
стианство бытовавшее здесь в аланскую эпоху и распространявшее-
ся позже католическими миссионерами Правда, христианский 
культ исповедовался поверхностно Ж. Шарлей (1672-73 гг.) утвер-
ждал, что ряд горских народов, включая карачаевцев «не имеют по-
нятия ни о сущности религии, ни об ее обрядах и не соблюдают ни-
каких законов» (17) Имеется ряд свидетельств о реликтах христи-
анства среди карачаевцев и балкарцев в XVII-XVIII веках. 

А Ламберти (1654 г ) о горских народах, включая карача-
евцев: «Все они именуются христианами, но живут без законов» Он 
же: «Все они, хотя величают себя именем христианским, но ни по 
вере, ни по набожности ничего христианского у них незаметно (18) 

Кабардинские князья М Атажукин и А. Гиляхсанов (1743 
г.) о балкарцах: «Издревле они были христианского закона, который 
и ныне многие из них содержат И для того весной семь недель и по 
окончании лета две недели постятся и никакого мяса, молока и мас-
ла не едят» (19) 

И. А. Гильденштедт (1774 г ) о балкарцах; некогда они «сде-
лались христианами греческого толка, от чего еще сохранились: не-
сколько древних церквей в этой области, празднованье воскресенья, 
соблюдение великого поста и употребление в пищу свинины» (20) 

В XVII в. (еще до начала активной деятельности шейха .Аб-
дуллаха) в Карачай и Балкарию проникал ислам (см ниже) 

Таким образом, в XVII веке карачаевцы и балкарцы при-
держивались трех различных культов - языческого (основная масса), 
христианства и ислама (последних меньшинство, в основном среди 
феодальной верхушки) Такая ситуация делала миссию шейха весь-
ма затруднительной, тем более, сподвижников по распространению 
ислама у него было крайне мало. Хотя он и опирался на правящий 
слой горских обществ, уже частично исламизированную знать, од-
нако метод принуждения, насильственного внедрения религии в 

306 



массы исключался. Необходимо было осуществлять проповедь му-
сульманства весьма осторожно, постепенно н неуклонно. Учитывая 
сложившиеся реалии, шейх начинал не с огульного осуждения и от-
крытого отрицания прежних традиций, обрядов и ритуалов, а с того, 
что попьггался внедрить в них исламские установки, как бы «исла-
мизировать» эти традиции, делая упор на то, что все осуществляется 
во имя Аллаха По рассказам карачаевских старожилов, шейх Ай-
дуллах для того, «чтобы карачаевцы приняли ислам, проводил язы-
ческие обряды, существовашие в Карачае в доисламское время (21). 
В народе они получили название «игрища шейха Абдуллаха» - «Аб-
дуллах шыныхны оюнлары» (22). Сама же личность шейха была ок-
ружена легендами и пользовалась таким почитанием, что вошла в 
сказания Одно из легендарных преданий о нем гласит: «В некоем 
селении Шахил-Гонай-Эль жил один злой человек, который не осу-
ществил какой-то «обряд предков», после того, как увидел дракона. 
Последний затмил небо и навлек на людей великие страдания По-
мочь народу вызвался шейх Абдуллах, который взамен потребовал 
одного - принятия ислама. Люд согласились на это условие Шейх 
надел на правую ногу «башмачок (божества) Чоппы», а на себя 
жреческое одеяние (Топпай-Тырхан-Къамталыкъ) и поднялся на по-
ляну Байрым-Тюз. Затем он подорвал к себе старца из рода Дудо-
вых и ребенка, также из княжеского сословия Шейх попросил стар-
ца кинуть в озеро двух заранее пойманных гусей серого и алого цве-
тов, а ребенка - кинуть за птицами в озеро землю. Старик и ребенок 
проделали предписанные действия, после чего небо в Карачае сде-
лалось ясным и с ясного неба пошел проливной дождь» (23). 

Глубокое знание духовного склада своего народа и осно-
ванная на этом тактическая гибкость, неутомимый труд в деле про-
свещения и настойчивость в избранном пути, незаурядные личные 
качества, умение вести диалог и убеждать, с течением времени соз-
дали высочайший автор1ггет священнослужителя в горской среде. 
При жизни за ним закрепились почетные эпитеты «шыйых» (свя-
той) и «мубарек» (благословенный). 

Абдуллах проповедовал призыв сострадания к обездолен-
ным, воздержание от применения насилия ко всему живому и одно-
временно выступал с осуждением преступных деяний, обличал во-
ровство, столь распространенное в ту пору, угнетение одних людей 
другими Революционером, конечно, он не был Его целью было 
смягчение отношений между зависимыми людьми и их хозяевами, 
снятие социальной напряженности в обществе (о проявлениях со-
словного антагонизма, даже о «восстании» низов против аристокра-
тии в ту пору упоминают карачаевские предания). Эгалитарная док-
трина ислама, проповедующая, что все мусульмане - братья была 
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той действенной силой, которая могла ослабить сословные колли-
зии. Личный пример шейха наглядное тому подтверждение: будучи 
сам по происхождению из княжеской среды, он смог завоевать ог-
ромные симпатии и уважение в самых широких слоях народа, 
вплоть до лично зависимых категорий населения. 

За Абдуллахом закрепилась слава умелого целетеля. Изго-
товляя собственноручно различного рода настои трав, мази и иные 
снадобья, шейх избавил многих людей от недугов По преданиям, 
он так снимал порчу и сглаз Как истинный лекарь, он не успокаи-
вался на этом и словом утешал страждущих, укреплял их веру в 
свои силы, успокаивал и вносил надежду в сердца отчаявшихся. Он 
не требовал платы и не принимал добровольных подношений за по-
мощь, оказываемую им 

Первые упоминания о строительстве мечетей в Карачае 
связываются именно с его именем. Одна из мечетей была построена 
около родового квартала (тийре) Алиевых в ауле Карт-Джурт, вме-
сто какого-то языческого «домика», видимо святилища (25) 

С именем Абдуллаха связывают и распространение среди 
карачаевцев арабской грамоты (см. в данном сборнике работу М 
Байчорова «Благословенный шейх Абдуллах».). Очевидно, данное 
утверждение имеет под собой реальную историческую почву. По 
крайней мере, ныне неопровержимо доказано, что в Кубанском Ка-
рачае в XVII веке арабская письменность бытовала. В декабре 1990 
г. во время землеройных работ в селенье Карт-Джурт была обнару-
жена надмогильная каменная стела (сын тащ) размером 120 х 50 х 
16 см. На стеле имеется арабог рафическая надпись выполненная на 
двух языках - арабском и тюркском (карачаевском). Арабский текст 
гласит О Аллах! О Мухаммад! 

Обладатель сего кшаш Батыр Мырза 
Сын С(х:рана 
Мы - от Аллаха п к Нему вернемся. 
Тюркский текст: 
На(>ежда зиярата (посещения, в данном случае, могилы) 
В молитве (за упокой души) 
Сегодня (она) для меня 
Завтра - для тебя (25) 
На данной стеле отмечена дата по мусульманскому летоис-

числению - 1107 год лунной хиджры, что соответствует 1695 году 
христианского летоисчисления 

Отметим, что упомянутый арабографический памятник на 
20 лет старше Холамской плиты 1127 г хиджры (1715 г ), о котором 
в свое время упоминал Л И Лавров (26) и который до этого считался 
самым старым эпиграфическим памятником карачаево-балкарского 
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языка, выполненного арабской фафикой. 
К -М. Нурмагометов совершенно справедливо выдвигает 

предположение, что Батыр-Мурза сын Сосрана принадлежал к роду 
князей Крымшамхаловых (27). Это предположение основывается на 
трех посылах. 

Во-первых, стелы с письменами в Карачае были исключи-
тельной редкостью, вплоть до XIX века включительно могилы кара-
чаевцев отмечались лишь небольшим куском каменной плиты без 
имен и дат; столь «пышный» памятник, очевидно, принадлежал 
представителю высшего сословия 

Во-вторых, основной княжеской фамилией в Карт-Джурте 
(где обнаружен памятник) были именно Крымшамхаловы 

В-третьих, из всех княжеских фамилий Карачая именно в 
фамилии Крымшамхаловых имеется атаул (клан) Сосранлары, т.е. 
носящий имя Сосрана (как и на стеле) 

И, наконец, в-четвертых, стела Батыр-Мурзы сына Сосрана 
обнаруживает внешнее сходство со стелой Мухаммата Крымшамха-
лова атаула Сосранлары, которая датируется столетием позже пер-
вой стелы (28) 

Поэтому, вслед за указанным автором, мы можем со всем 
основанием сказать - стела 1695 года принадлежит представителю 
рода князей Крымшамхаловых (напомним, что шейх Абдуллах был 
женат именно на представительнице этого рода). Не исключено, что 
надпись выполнена, если не самим шейхом Абдуллахом (ведь 
именно он подписался под одной из балкарских плет 1127 года -
«писал Абдул-кади Халалов»), то одним из его соратников или уче-
ников Тем более столь, грамотных людей, владевших не только 
арабской графикой, но и арабским языком в полуязыческом Кара-
чае, в ту пору было немного. 

Известность шейха вышла далеко за пределы Карачая и 
Балкарии В 1715 году он принял участие в третейском суде (тёре), 
который разбирал земельный спор между кабардинцами, крымцами 
и горскими обществами (Балкарским, Безенгиевским, Хуламским, 
Чегемским и Баксанским). В работе суда приняли участие весьма 
известные лица - знаменитый мудрец Жабаги Казаниев (Казаноков) 
и князь Большой Кабарды Асланбек Кайтукин, столь хорошо из-
вестный по фольклору. Приглашение шейха Абуллаха (Абдула) на 
Тёре. объяснялось его большим авторитетом, как личным, так и ре-
лигиозным К тому же в качестве кадия, он выступал и как знаток 
мусульманского права, шариатским судьей. Решение суда было за-
фиксировано на каменной плите, в последствии обнаруженной в 
развалинах фамильной башни Гиргоковых (селение Усхур, Холам-
ское общество). Текст, выполненный арабским письмом, но на ка-
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рачаево-балкарском языке гласит: «Между кабардинцами, крымца-
ми и пяти горскими обществами возник спор из-за земель Пять гор-
ских обществ: Балкар. Безенги, Хулам, Чегем. Баксан. Горские об-
щества избрали Кайтукова (Кайтукина, - Р X.) Асланбека, кабар-
динцы Казаниева Жабаги, крымцы Сарсанова Баяна, и они сделали 
тёре - определили: с местности Татартюпх до Терека, оттуда до рав-
нины Кобана, оттуда до перевала Лескенского, оттуда до Жамбаша 
и на Малку Верхняя часть принадлежит пяти горским обществам. 

С Таш-Капасы (Воронцовка) до Татартюпа - владение 
крымское От Таш-Каласы вниз - владение русских Свидетелями 
при этом были из Крыма Агалар-хан, Отаров Отар, Отарова доста-
вили горские общества. Писал Абдул-кади Халалов. Раджаб (месяц) 
в последних числах, в воскресенье 1127 г хиджры» (29). 

В деле улаживания спора, видимо, проявились и диплома-
тические способности шейха, прекрасное знание им тонкостей му-
сульманского права. Вряд ли в ту пору в Кабарде, Карачае и Балка-
рии имелся более авторитетньиТ по знаниям исламского законода-
тельства, да и по возрасту (в 1715 году шейху было около 100 лет) 
человек Даже знаменитый мудрец Жабаги Казаноков, призванный 
кабардинцами на упомянутое Тёре был в ту пору сравнительно мо-
лодым человеком (Жабаги родился в 1685 году, умер в 1750-м) (30). 
Намного моложе шейха был избранный в Тёре от горских обществ 
Балкарии князь Асланбек Кайтукин (ум 1746 г.). Известно, что пра-
прадед Асланбека - князь Пшаопшока Кайтукович был троюродных 
братом Марии Темрюковны (жены Ивана IV), которая родилась в 
1546 году Если считать их сверстниками, то Пшаопшока, принад-
лежа к младшей линии, родился около 1550 года Его сын - Казий - в 
1580 г., внук Джанбулат (дед Асланбека Кайтукина (в 1610 г., пра-
внук Кайтук) отец Асланбека) - в 1640 г., сам Асланбек - в 1670 году 
(умер в 1746 году в возрасте около 76 лет). 

Таблица № 2 

Тобульда 
i 
Джансох 
i 
Беслан 
i 
Кантук Старый 
1 Г 
Пшаопшока Сары-

Асланбек 

i 
Инармас 
i 
Идар 
i 
Темрюк 
i 
Мария 
(р. 1546) 
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Казий (уб. 1615) 
i 
Джанбулат 
(р. ок. 1610) 
i 
Кайтук Младший 
(р. ок. 1640) 
i 
Асланбек Кайтукин (р. ок. 1670 - ум. 1746) 

Таким образом, второй (после Жабаги) участник Тёре Ас-
ланбек Катйукин годился шенху Абдуллаху во внуки! Естествен-
ным будет предположить, что почтенный возраст шейха, его при-
надлежность к высшему, княжескому сословию и, самое главное, 
высочайший религиозный авторитет в регионе побуждали многих 
влиятельных владетелей (в том числе, как видно из решения Тёре, 
феодалов Крымского ханства и Большой Кабарды) прислушиваться 
к мнению Абдуллаха. Видимо, мирное разрешение территориально-
го конфликта еще более подняло престиж шейха среди знати окру-
жающих Карачай народов 

Сам шейх использовал свое влияние и в целях сохранения 
политической независимости своего народа Не известно ни одного 
упоминания о каком-либо конфликте между Кабардой и Карачаем, 
которое относилось бы к периоду деятельности Абдуллаха. Упоми-
наемый в «Песне Карчи» Сары-Асланбек Кайтукин, враждовавший 
с карачаевцами Баксана (31), это не тот Асланбек Кайтукин, кото-
рый упоминается в Холамской плите 1715 года, и который умер в 
1746 году. В «Песне Карчи» речь идет о брате Пшаопшоки Кайту-
ковича (прапрадеда «младого» Асланбека Кантукина) - тоже Аслан-
беке Кайтукине, упоминаемом в 1589 году и родившемся около 
1550-х гг. (см таб. 2) 

Таким образом, мы можем утверждать, что в немалой сте-
пени заслугой шейха Абдуллаха является сохранение политической 
независимости Карачая вплоть до первой трети XV1I1 века включи-
тельно 

Как гласят предания, шейх знал время своей кончины Ко-
гда его поразила болезнь, он призвал к себе двух близких людей и 
CKa3aji им: «Я умру на седьмой день, среду (барас кюн). пусть никто 
не узнает место моего захоронения» (32) Видимо, он не желал, что-
бы его могила стала местом паломничества еще не до конца приоб-
щившихся к исламу соплеменников. Он велел вырьп^ь в Большом 
Карачае и Гебердинском ущелье несколько могильных ям, чтобы в 
одной из них его захоронили Завещание его было выполнено. Од-
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нако в народе существовало убеждение, что, он похоронен в Тебер-
динском ушелье, куда на его предполагаемую могилу люди и на-
правлялись на зиярат (ритуальное посещение). В одном из стихов, 
посвященных ему, говорится: 

Ваша (шейха) .wKvun - « ГебсрОе; 
По<) высокими горами, 
В прекрасных. чуОиых местах. 
1).1агос.их1ениы11 uieiix Аоф.ааг ' (33) 

(Перевод Р Хатуева) 
В 1911 году возле предполагаемой могилы шейха был пофебен из-
вестный карачаевский просветитель князь И X -П. Крымшамхалов 
(1864-1910 гг ). Подробнее о могиле шейха смотрите статью К-М. 
Нурмагометова в настоящем сборнике 

Мусульмане на территорию Карачая и Балкарии видимо 
проникали еще за несколько веков до рождения шейха Об этом 
свидетельствует фрагмент арабоязычного текста на каменной плите, 
датированный 1041 г (Нижне-Архызское городище), а также остат-
ки мусульманского мавзолея близ совр Усть-Джегуты, датируемые 
золотоордынским временем - XIV в (34) Однако эти фрагментар-
ные данные не дают оснований говорить о принятии ислама частью 
местного населения Лишь в XVII веке фиксируется наличие у бал-
карцев мусульманских имен: в 1629 г упоминается балкарский вла-
делец «Абдаулла», т е Абдулла, в 1651 г. - балкарский владелец 
Али-бек (35) В Карачае часть знати, видимо, приняла ислам уже во 
второй половине XIV века В частности, на это указывает генеало-
гия князей Казиевых, фрагмент которого мы приводим в таблице № 
3 (36). 

Таблица № 3 
Къазий —• Учай Къара-Мырзамек —• Сарыбий —• Ка-

рахан —• Махмут (Къустос) —» Мырэамек —» Къоджакъ —> Лб-
дуллах —» Ахмат —> Исхакъ-эфенди —• Окъуб —• Ибрагим 
Гаппо —• Чомай —• Гиназ (родился в 1903 г.). 

Родоначальник-эпоним этой фамилии, сын некого Къаусар-
хана, родившийся по генеалогическим преданиям не позднее 1395 г. 
носит имя «Къазий», имеющее арабское происхождение (от «Гъа-
зи» - воитель за веру) Его потомок где-то в 8-м колене, которого 
зовут Къустос, и который родился не позднее 1652-55 гг , носит 
также и мусульманское имя Махмут 

Исходя из этих данных, мы можем утверждать, что актив-
ное проникновение ислама в Карачай и Балкарию следует отноиггь 
к X1V-XV1I вв., когда эту религию принимала княжеская верхушка, 
заинтересованная в том, чтобы обезопасить себя от сильных му-
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сульманскнх соседей - крымских ханов, князей Кабарды и Тарков-
ских шамхалов Низы же народа, очевидно, стали приобщаться к 
исламу, начиная именно с XVH века, и распространение этой рели-
гии среди масс мы со всем основанием связываем с деятельностью 
шейха Лбдуллаха 

Вслед за народной устной традицией мы вправе связывать 
появление «Слова» именно с личностью шейха. Какова эта связь? 

Во-первых, автором всего «Слова» мог быть, как гласят не-
которые предания сам шейх Прозаическая часть произведения об-
наруживает хорошее знание автором карачаево-балкарского фольк-
лорного мира и шейх, будучи сам карачаевцем знал духовную 
жизнь собственного народа Поэтическая часть «Слова» свидетель-
ствует о глубокой эрудиции автора, прекрасном знании им разнооб-
разных мусульманских источников (Корана, Сунны, иных материа-
лов). Нет сомнения, что проведший много лет на мусульманском 
Востоке, и зная арабский язык, шейх мог усвоить эти знания 

Во-вторых, шейх мог действительно все «переписать» из 
более раннего произведения, упоминаемом Коркуу-улу Джатчыу, 
составленном не на Востоке, а в самом Карачае И в этом случае 
данное произведение может датироваться временем ранее XIV века 

Мы должны обратить внимание на то обстоятельство, что 
имеющиеся в нашем распоряжении две версии («Слово Карт-Бабы» 
и «Плач Карт-Бабая») обнаруживают тождество поэтической части 
(пусть и не стопроцентное), в то время, когда прозаическая часть 
обеих версий различна Поэтому мы вправе предполагать, что про-
заическая часть носит вспомогательную нагрузку, служит как бы 
обрамлением поэтической части. Это означает, что прозаическая 
часть менее древняя, чем поэтическая Мы полагаем, что прозаиче-
ская часть изначально не являлась часгью «Слова», а принадлежала 
к иному источнику, нежели поэтическая Можно сказать еще опре-
деленнее, что поэтическая часть «Слова», видимо, восходит к пись-
менной литературной традиции, а прозаическая - к устной, фольк-
лорной 

На наш взгляд «Слово» вобрало в себя как сугубо местные, 
национальные карачаево-балкарские традиции, так и традиции му-
сульманского Востока, соединило воедино элементы духа обеих 
культур Не исключено, что шейх Абдуллах слил воедино, обрабо-
тал в композиционном плане два произведения одно (составившее 
прозаическую часть), автором которого являлся Коркуу-улу Джат-
чыу и восходящее к раннесредневековой эпохе, видимо, хазарско-
аланской, и второе, почерпнутое шейхом из восточной литературы, 
а затем переложенное им на родной язык Но, шейх мог и не пере-
ложить какое-либо произведение, а лишь использовать мотивы му-
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сульманских преданий, которые он усвоил на Востоке, т е в этом 
случае он выступал не просто компилятором, а соавтором «Слова» 
Последнее нам представляется наиболее верным Это мнение осно-
вывается не только на устной традиции, и как выше отмечалось, в 
«Слове» зафиксированы элементы суфийских воззрений (о творе-
нии Аллахом ради Мухаммеда 18 ООО миров). В то же время извест-
но, что именно Бухара, где обучался шейх Абдуллах, являлась од-
ним из крупнейших центров суфизма В «Слове» упоминается о по-
ходе Зулкарнея (Александра Македонского) на Страну Тюрков -
Тюрк Эль Эти сведения шейхом могли быть почерпнуты именно из 
Средней Азии, где образ Искендера Зулькернейна был весьма попу-
лярен в литературной традиции 

Таким образом, мы можем угверждать с большой степенью 
вероятности, что, по крайней мере, автором части (видимо, поэтиче-
ской) «Слова» является шейх Абдуллах Дудов (Бухарчы) 

• * я 

Ниже мы постараемся подвергнуть краткому анализу один 
из вариатх}в «Слова Карт-Дабы», который был записан научным 
сотрудником Инсппуга этнологии и антропологии Российской 
Академи наук М.Д. Каракетовым у сказителя Биджиева Мухаммада 
Хасанбиевича. Этот вариант наиболее полный (всего М Д Караке-
товым было записано три варианта «Слова») и, видимо, наиболее 
архаичный 

В этом произведении можно выделить три компонента: 
нартовский, христианский и арабо-мусульманский 

Нартовский компонент Он выражен в именах действую-
щих персонажей и сюжетных единицах 

На наш взгляд Ораз-Бек «Слова» не кто иной, как нартов-
ский Ёрюзмек И дело не только в том, что оба имени, по сути, яв-
ляют собой две формы одного и того же имени 
Ёрюз/Ораз/Уруз/Урус + мек/бек с характерным переходом в тюрк-
ских языках - «б»/«м» Обнаруживается сходство мотивов 

Так, в «Слове» Ораз-Бек выступает врагом Зинзиуула из 
рода Пука (Пукълары) По нартовскмм сказаниям, Ёрюзмек ведет 
смертельную схватку с угнетателем нартов Пуком/ Фуком (37). 

В «Слове» Ораз-Бека отравляют по наущению того же Зин-
зиуула из рода Пука. Согласно нартовскому эпосу, именно сын Пу-
ка/Фука пытается организовать отравление Ёрюзмека (38) 

Далее В «Слове» Ораз-Бек был отравлен на пиру (во время 
сватовства). И нартовского Ёрюзмека враги пытаются отравить 
именно на пиру(39) 

Кроме того, в «Слове» Ораз-Беку помогает дух бабушки в 
образ волчицы По нартовским сказаниям, Ёрюзмеку выжить помо-
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гает также волчица, которая вскармливает его своим молоком и от-
чего Ёрюзмека нарты прозвали «Волчьим выкормышем» (40). 

Конечно же, все эти совпадения не случайны, в чем мы 
убедимся, обратившись к другим персонажам и сюжетам «Слова». 

В «Слове» Деуэт-Хан, Генджока, Улауган и Гу-Дили явля-
ются ближайшими родственниками, принадлежат к одной генеало-
гической линии К одной генеалогической линии принадлежат и 
нартовские Деуэт (Дебет), Генджок (Генджакешауай), Алауган и Гу 
(см таб. № 4). 

Таблица № 4 
Деуэт (Дебет)—»Алауган-+Генджок (Генджакешауай) 

Деуэт приходится отцом нартов Алаугана и Гу, Генджок 
(Генджакешауай) - сыном Алаугана (41) То, что в «Слове» дается 
несколько иное старшинство поколений одного и того же рода в 
данном случае несущественно Поскольку в фольклоре контамина-
ции - явление весьма распространенное Главное здесь - принад-
лежность к одной генеалогической линии Кстати, то, что в «Слове» 
Генджок выступает отцом Улаугана, а не наоборот (как в большин-
стве нартовских сказаний Алауган выступает отцом Генджока-
Генджакешауая) тоже имеет под собой определенную традицию 
Так, в записи одного из сказаний, осуществленном А Н Дьячковым-
Тарасовым в 1898 году Алауган относится к роду Генжокалары, т е 
выступает потомком Генджока (42) - точно так же в «Слове» Улау-
ган выступает потомком Генджока Таким образом «ошибка» скази-
теля «Слова» имеет под собой определенную традицию 

Далее В \<Слове» у Генджока имеется 19 сыновей, двумя из 
которых являются Улауган и Гу-Дили Согласно нартовскому эпосу, 
у деда Генджока (ГенДжакешауая) было 19 сыновей, двоих из кото-
рых звали Алауган и Гу (43) Имеющая место контаминация опять-
таки несущественна Большинство имен, встречающихся в «Слове» 
имеют аналогию в нартовских сказаниях карачаевцев и балкарцев, в 
чем наглядно можно убедиться из приводимой сравнительной таб-
лицы. 
«Сюво Карт-Бабы» «Нарты», 1994; КБДК. 
1 Ачей Ачеевы (с. 546-564), род нартов 
2. Дуэт-хан Деуэт (с. 305) 
3. Пука род Пук, Фук (КБДК, с. 47-50; Нар-

ты, с. 311) 
4 Улауган Алауган (Нарты, с. 394) 
5. Гу-Дили Г у (Нарты, с. 577) 
6. Узхуртук Усхуртук (Нарты, с. 78) 
7. Тюйюрман Тейюр (Нарты, с. 335) 
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8. Индиль-бек Индиевы (Индилери), род (Нар-
ты) 

9. Джети-бек Джетиевы, род нартов (Нарты, с 
644) 

10. Хубун Хубун (Нарты, с 552 и далее) 
11 Таллы-Бора Бора, Бора-батыр (Нарты, с 535) 
12. Ораз-бек Ерюзмек (Нарты, 308 и далее) 
13 Генджок Генджокаевы, род нартов (Нар-

ты, с 421) 
14. Гилястан Гилястан (Нарты, с. 529) 
15. Зинзиуул Зинзиуар (Нарты, с 401-402) 
16. Хабарлы-Шауай Шауай, Кара-Шауай (Нарты, с 

413 и далее) 
Образ «страшного хана» Зинзиуула из рода Пука очевидно 

контаминирован с образом эмегенши Зинзиуар из нартовского эпоса 
(44), На это указывает такая деталь; Пук/Фук, к роду которого при-
надлежит Зинзиуул, в эпосе называется «Красным», «Красноборо-
дым» - «Къызыл Фук» (45). Зинзиуар в эпосе имеет ярко красную 
голову (46). Смешение, видимо, обусловлено традиционной идеен 
вражды эмегенов и нартов и сходством цветового характера 

Еще пять антропонимов «Слова» встречаются в различных 
фольклорных источниках. Имя Солман в форме Солманчыкъ (т е 
уменьшительное от «Солман») встречается в сказании о том, как 
маленький мужичок по имени Солманчыкъ хитростью побеждает 
свирепых эмегенов (47) В прошлом Солман/Солманчыкъ являлся 
одним из эпизодических героев нартовского эпоса Кроме того, Со-
лман - «огромное существо, которое появилось от слияния Солнца 
и Луны.. Появление его предотвратило гибель солнца и соогветст-
венно людей» (48) По другим данным, Солман - «главная среди 
звезд», в связи, с которым проводилось ритуальное игрище Солман-
Той. проводившееся ночью и посвященное звездам (49). 

Имя Будиян, как правило, связывается с родоначальником 
одного из союзов родов (къауумов) - Будиянлары. от которого ве-
дут происхождение ряд фамилии Карачая и Балкарии - Акбаевы, 
Байрамуковы, Текеевы, Элькановы, Чотчаевы и др (50) Родона-
чальник къауума Будиян по фольклорной традиции счотается одним 
из ближайших сподвижников Карчи (Къарча) - легендарного пред-
водителя карачаевского народа (51). 

Имя Мехерен-Къула встречается в фольк;юрных текстах, 
как некий человек (?) из рода Тюйюрмана (ср Тюйюрман в «Сло-
ве»), В тексте песни ритуального игрища Адили-Оюн упоминаются 
имена и некоторых других персонажей «Слова» (мы выделяем их в 
тексте): 
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Аднлн Гудилн - Гу-Дили в «Слове» 
Хунутда Гудилн - род Хунуттаевы в «Слове» 
Олла Абдал - Абдал-Къул в «Слове» 
Тейри-Кьула 
Майры-Къула 
Тюйюрманов сын - Тюйюрман в «Слове» 
Мехсрей-Къула - Мехерей-Къула в «Слове» 
Глава дружины - Баш иррейчи 
Индил-бек - Индил-бек в «Слове» 
Выйди и уйди - Чыкъ да кет (52) 
Имя Сирей-хан, видимо, каким то образом связано с име-

нем языческих жрецов Сирей. Ирей-Сирей-Тирей-Тейри-Хана. упо-
минаемых в фольклорных материалах (53) 

Как указывалось выше, в фольклоре упоминается и род Ху-
нуттаевы, фигурирующий в «Слове» 

Еще девяти собственным и родовым именам (Шошта-бек, 
Бытвай, Чекмен-хан, Джалыкъ-хан, Куал-Вий, Тутар-хан, Абдал-
Къул, Борангук, Хонтаевы) мы пока аналогий в карачаевском 
фольклоре не обнаружили Может быть, одно из них - Шошта-Бек 
имеет связь с родоначальниками карачаевской фамилии. Шоштае-
вых (Шоштанлары)'' Добавим, что один из атаулов (кланов) фами-
лии Каракетовых носит наименование Тутаровы (Тутарлары) Од-
нако имеет ли оно какую-либо связь с Тутар-ханом. упоминаемым 
в «Слове» опять-таки приходится только гадать 

Имя Бытдай может быть связано с именем родоначальника 
карачаевского рода Бытдаевы (Бытдалары). но каким образом вряд 
ли представляется возможным сказать 

Таким образом, из 30 личных и родовых имен, угюмянутых 
в «Слове» (прозаическая часть) J6 находят полную или частичную 
аналогию в карачаево-балкарском нартовском эпосе (более SO® )̂, 6 
фиксируются в различных фольк.аорных источниках, 3 созвучны с 
наименованиями карачаевских фамилий и фамильных кланов, 5 на-
ми пока не идентифицируются 

Есть одно наименование. KOTOjwe встречается как в прозаи-
ческой, так и в поэтической части «Слова» (единственный случай). 
В прозаической части «Слова» упоминается род Хонтаевы. а в по-
этической - некие хонтаи (хонтайла). которым Зулькарней (Алек-
сандр Македонский) якобы дал истинную веру (дин). По разъясне-
ниям информаторов, сделанных М Д. Каракетову и сообщенных им 
автору данной статьи, хонтаями в прошлом называли людей (на-
род') которые жили на этих землях до карачаевцев В современном 
карачаево-балкарском языке слово хонтай/хонта имеет значение 
«дурень», «приду рок», «дурак» (54), что вовсе не исключает в про-
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шлом его иное содержание В свое время этого вопроса касался 
М А. Хабичев, связывавший слово хонтай/хонта с другим карачае-
во-балкарским словом гонда - «увалень», «нескладеха», а оба этих 
слова с этнонимом /гун. т е. с гуннами-хуннами (55) С этим же 
этнонимом исследователь связывал балкарский топоним Хунтурту, 
которое, по его мнению, могло образоваться от «хун» + «урту» 
(«йурту» - «родина», «местопребывание», «селение») (56), т.е. 
«хуннское селение» С Я Байчоров выразил несогласие с подобной 
этимологией, ссылаясь на то, что слово хонта/гонда в современном 
карачаево-балкарском языке не имеют того содержания, которое 
вкладывает в него М А ХабяМев, а связь Хундурту с хуннами осно-
вана лишь на созвучии (57) Возражение неубедительно, поскольку 
в истории языка имеются многочисленные примеры, когда менялось 
смысловое значение слов, а различные этнонимы приобретали от-
рицательное значение, превращаясь в нарицательные имена При-
мер этнонима вандал, позже ставший обозначением разрушителя 
культурных ценностей лишь яркий, но не единственный пример та-
кого рода. Ругательным позже стало русское слово «поганый», из-
начально не имевшее столь отрицательного смысла и употребляв-
шееся для обозначения язычников, иноверцев Вряд ли стоит пере-
числять примеры 

Термин Хон как имя народа встречается в трудах ранне-
средневековых армянских авторов Впервые Хоны упоминаются 
Егишэ и Фавстом Бузандом (V в ) Егишэ, называющий страну Хо-
нов ворота Хонов. показывает тесные связи правителей страны Хо-
нов с Арменией Судя по тексту, Егишэ располагал страну Хонов 
севернее Дербента, называемого им Чором, или ворота Хонов. за-
падный предел этой страны составляли Аланские ворота (58) Оче-
видно, под хонами армянские авторы подразумевали гуннов, дейст-
вительно проникавших и оседавших на Северном Кавказе (59) Ви-
димо, именно с этим народом связаны хонтаи. упоминаемые в 
фольклоре (в том числе и в «Слове»), а также топоним Хунурты, о 
чем в свое время писал М А Хабчиев. По крайне мере, на сего-
дняшний день иного объяснения мы не находим. 

ХРИСТИАНСКИЙ КОМПОНЕНТ Он прослеживается 
слабо и только в поэтической части «Слова». 

Примечательно упоминание о «Хох-Майхохе». от которого 
устроил защиту Зулкарнеп (Александр Македонский) Нет сомне-
ния, что здесь речь идет о библейских Гог и Магог. соответствую-
щих кораническим Йаджудж и Маджудж. В Коране рассказывается 
о том, как Зу-ль-Карнейн устроил железную префаду от Йаджудж и 
Маджудж (Коран, 18:93-98). Однако слово Хох-Майхох не арабское, 
кораническое, а сближается именно с библейским Гог и Магог. в то 
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время когда по-арабски оно звучит Йаджудж и Маджудж. 
Иисус в «Слове» именуется Ышау/Ышау-Ыйых-Хан. где 

«ыйых» и «хан» - тюркские слова (см примечания к «Слову») 
Опять-таки наименование Иисуса не кораническое (в Коране он на-
зывается Иса), как и не греческое (Иисус) На наш взгляд, оно про-
исходит от еврейского имени «Иешуа». от которого и произошло 
феческое - Иисус Поскольку иудеи не признают миссии Христа, 
то, видимо, речь идет не об иудейских, а еврейско-христианск1« ис-
токах этого, наименования в «Слове» Может быть, в хазарскую 
эпоху христиане пользовались в богослужебной практике еврей-
ским языком, употреблявшимся в Хазарском каганате Известно, 
что древнееврейских язык «к IX-X вв был давно уже мертвым даже 
для самих евреев .., но сохранял роль языка богослужения, а потому 
употреблялся и в Хазарии после принятия ее царем иудаизма (60). 

Однако иудаизм среди основной массы населения Хазарии 
не получил широкого распространения Аль-Истахри и Ибн Хаукаль 
писали, что в Хазарии «последователей иудейской веры меньше 
всего, а больше всего в Хазарии мусульман и христиан» (выделено 
мной - Р X ), на основании чего современные исследователи дела-
ют вывод о том, что основная масса хазар «исповедовала ислам, 
христианство или различные языческие культы (61) Не исключено, 
что древнееврейский (или арамейский) язык мог употребляться и 
христианами Хазарии, в обрядово-культовой жизни Возможно и то, 
что среди христиан Хазарии бытовало и еврейское имя Христа -
Иешуа. наряду с феческим именем Иисус 

В «Слове» Иисус (Ышау) именуется «любимым сыном Ал-
лаха»/Аллахны сюйген уланы) И в этом мы также усматриваем ре-
ликт христианства, поскольку весь пафос исламской «христологии» 
направлен как раз против христианского утверждения о том, что 
Иисус является сыном Божьим «Они (христиане) сказали: «Взял 
Аллах Себе ребенка» Нет у вас на это никакой власти! Неужели 
вы станете говорить на Аллаха то, чего не знаете?» - гласит Коран в 
одном месте (10 69). В другом месте Коран решительно отвергает 
Троицу: «Не веровали те, которые говорили: «Ведь Аллах - третий 
из трех», - тогда как нет божеств, кроме единого Бога» (5:77) Есте-
ственно будет полагать, что упоминающееся в «Слове» выражение 
«сын Аллаха» по отношению к Иисусу имеет христианское проис-
хождение. 

Давид (Даут-хан) в «Слове» именуется «сыном Асыла» 
(Асыл-улу) В Коране ничего об этом не сказано, хотя сам Давид 
(как «Дауд») упоминается. Но в Библии упоминание об отце Давида 
имеется - его звали Иессей (например, Евангелие от Матфея, 1:6) 
На наш взгляд Асыл и есть сильно искаженный Иессей В этом мы 
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усматриваем реликт христианства. 
В «Слове» сообщается, что Соломон (Сулейман) имел looo 

жен Об этом ничего не говорится в Коране, в котором сам, Соло-
мон (как «СулаПман) упоминается Но об этом сообщает Библия «И 
было у него (Соломона) семьсот жен и триста наложниц» {3-я 
Царств 11:3). В данном случае также можно, пожалуй, говорить о 
христианском наследии 

Христианский компонент «Слова», видимо, восходит к эпо-
хе Хазарского каганата и Алании, ориентировочно к Х-ХП веках 
Сохранение их в поэтической, в целом мусульманской, част и «Сло-
ва», вероятно, было продиктовано тактическими соображениями, а 
именно стремлением к наименее «безболезненному» приобщению 
полуязыческих-полухристианских карачаевцев к исламской рели-
гии Этой тактики, как указывалось выше, придерживался в своем 
миссионерской деятельности шейх Абдуллах 

МУСУЛЬМАНСКИЙ КОМПОНЕНТ. Он отражен в по-
этической часги «Слова» Здесь упоминаются 11 персонажей, кото-
рые фигурируют в Коране (Адам, Нух, Зу-ль-Карнейн, Дауд, Су-
лайман, Исмаил, Ибрахим, Йусуф, Фир'аун, Мухаммед, Карун), а 
также три персонажа, в Коране по имени не упоминаемые, но 
встречающиеся в мусульманских преданиях (Хава-Ева, Нимруд, 
Али ибн Абу Талиб) В этой часги «Слова» приводятся краткие 
фрагменты ряда коранических сказаний (о Потопе, о бросании Иб-
рахима в огонь, о преграде Зу-ль-Карнейна - железных вратах, за-
щищающих от Йаджудж и Маджудж, о богатстве Каруна-Карута и 
т д ) Очень часто упоминается имя Аллаха 

Детали повествования свидетельствуют о хорошем знании 
составителем «Слова» письменных источников мусульманского 
Востока В «Слове» говорится о том, что Зулькарней (Александр 
Македонский) умер в 29 лет, но ничего подобного нет в Коране В 
«Слове» говорится о нашествии Зулкарнея в страну тюрков, но о 
вторжении Александра Македонского на тюркские земли рассказы-
вают письменные источники средневековья (например, Леонти 
Мровели, с. 28). В Коране ничего не говорится о том, что Аллах 
создал ради Мухаммеда 18 ООО миров, но об этом повествуется в 
суфийских писаниях (см выше) В «Слове» говорится о 33 ООО ас-
хабах (сподвижниках Пророка), но этого нет в Коране В «Слове» 
называются имена Хауа (Ева), Нимруда и Али ибн Абу Талеба, ко-
торых также нет в Коране, но о которых рассказывается в Священ-
ном Предании мусульман - Сунне. 

В целом «Слово» свидетельствует о достаточно глубокой 
эрудированности его автора (или состав»ггеля), безусловном знании 
письменных источников своего времени, причем достаточно разно-

320 



ооразных. 
* * * 

На наш взгляд, «Слово» не просто было переписано шей-
хом Абдуллахом из более раннего письменного источника, но и об-
работано н переработано, дополнено и развито им. В известной ме-
ре. шейха можно считать поздним соавтором «Слова». Видимо, 
именно его личному таланту мы обязаны тем, что «Слово», несмот-
ря на компилятивный характер, многослойность и поликонфессио-
нальный генезис предстает перед нами логически завершенным в 
композиционном плане произведением. Вереницей перед нами про-
ходят судьбы могущественных правителей (Даут, Сулейман, Зуль-
карней, Али, Нимруд), богатейших людей (Карут), верных Богу 
подвижников религии (Ибрахим, Мухаммед) и отступников (Фара-
он), многодетных родителей (Нух), прародителей всего человечест-
ва, живыми побывавшими в раю (Адам и Хауа) Всех их, а верую-
щих, и неверных объединяет конечный знаменатель - смерть Пере-
числяя все эти имена, рассказчик (он фигурирует под именем «Карт-
Баба») преследует определенную цель - убедить хана (и каждого 
слушателя) в том, что его, хана, личное горе не есть явление исклю-
чительное, оно - закономерность, плата за само существование че-
ловека на земле. Смерть, должно быть, принята со смирением, по-
скольку восставать против нее бессмысленно - это порядок вещей, 
заведенный от начала мира, который не в силах нарушить ни один 
царь и который сам Бог не нарушает даже для самых любимых и 
верных своих последователей. 

Но цель рассказчика не только в утешении хана. Она и в 
напоминании хану истинной цены ханского могущества и величия, 
которые оказьшают иллюзорны. Если уж такие величайшие владыки 
как Дауд, Сулейман, ,3улькарней, Нимруд, Фараон, Али не смогли 
защитить себя от смерти, то сможет ли хан защитить от нее самого 
себя, не говоря уже о том, чтобы защитить своего сына! Хан, не 
имеющий возможности защитить от этого даже себя, не вправе гне-
ваться на подвластный ему народ, который не мог защитить от 
смерти его сына (ведь именно народ обратился в страхе за помощью 
к Карт-Бабе и последний призван оградить этих людей от ханской 
ярости). 

Карт-Баба предостерегает слушателей от излишнего увле-
чения накоплением богатств Они не только не предотвратят смерть, 
но и не дадуг человеку жить полноценной жизнью в этом мире. Ка-
рут (коранический Карун), богатейший человек своего времени, 
ушел из жизни, не ощ>тив ее сладости, говорится в «Слове» 

Благочестивая жизнь сама по себе не избавит от смерти Из 
мира ушли самые благочестивые из людей (начиная от Адама, кон-
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чая пророком Мухаммедом), ушли святые мудрецы. Но единствен-
ной альтернативой суете жизни все же объявляется именно благо-
честие. Отсюда призыв Карт-Бабы к выполнению требований стол-
пов ислама (совершать намаз, хадж, платить зекят, держать уразу), 
звучащий в конце «Слова» 

Прием, использованный в «Слове», традиционен; речь 
Карт-Бабы по форме обращена к конкретным слушателям (хану, его 
окружению, народу), а по существу - ко всем людям, к настоящему 
и грядущим поколениям. 

С первого взгляда читателю покажется, что перед ним - мо-
нолог На самом же деле мы имеем дело с особой формой диалога 
Карт-Баба не просто изрекает истины, но дает ответы на не озву-
ченные вопросы, и возражения и сомнения слушателей Хан - сю-
жетный визави Карт-Бабы по диалогу - не произносит в «Слове» ни 
единого предложения. Но Карт-Баба знает то, о чем хан хочет ска-
зать, к чему хан желает апеллировать И он отвечает на эти немые 
вопросы хана (и каждого из нас, его слушателей) Рассказчик одну 
за другой обращает в ничтожность ценности, господствующие в че-
ловеческом обществе: власть, сила, богатство, дети Когда все это 
кладется на весы спора, Карт-Баба бросает на другую чащу весов 
одно-единственное - смерть (в широком плане - конечность сего 
мира) и оказывается победителем Но победа - не цель бессловесно-
го спора, она лишь способ обратить внимание проигравшего на не-
преходящую ценность бытия - благочестивый образ жизни, следо-
вание моральным законам Творца Как сказано в Коране; «Ведь са-
мый благородный из вас тот, кто наиболее благочестив!» (49:13). 

Интересно, что Карт-Баба ни разу не обращается к теме 
вознаграждения в будущей жизни Он не прельщает слушателя 
обещанием грядущих благ в раю за благочестие в этом мире, как это 
сделал бы «классический» миссионер И это не случайно Карт-
Баба, как правоверный мусульманин, конечно же, верит и в Воскре-
сенье и в рай, однако он хочет акцентировать внимание на то, что и 
в этом мире есть собственная ценность, жизнь в этом мире - дар Бо-
га и нельзя ее использовать попусту, увлекая свою душу лишь мате-
риальными благами. Противопоставление духовного начала началу 
материальному - стержень этической установки автора «Слова» 
Это принципиальное противопоставление, которое, по сути, есть 
противопоставление Единобожия Язычеству. Единобожие призыва-
ет человека стремиться возвыситься к Богу, в то время как язычест-
во делает Бога утилитарным субъектом, призванным обслуживать 
материальные потребности человека Единобожие возводит челове-
ка до уровня Божественного, в то время как язычество низводит 
Божество до человеческого. «Мементо мори» («Помни о смерти») -
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не самоцель, а средство к достижению истинной цели - совершенст-
вованию человека, первым шагом, к которому является освобожде-
ние от оков материального мира В этом и заключается квинтэссен-
ция этики «Слова», а не в примитивном навязывании страха смерти 
сильным мира, как может показаться при поверхностном взгляде. 
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о ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ ШЕЙХ 

А А. ДУДОВА-БУХАРСКОГО 

И М. Кагиева 

Айсандыр Дудов в карачаево-балкарской истории известен 
под различными поэтическими и религиозными псевдонимами и 
эпитетами - Карт-Баба, Халал-улу, Бухарачы, шейх Абдуллах и др. 
Родился он при жизни знаменитой предшественницы Гошаях-бийче. 
оставившей столь заметный след в национальной поэзии карачаев-
цев и болкарцев*, впоследствии ставшей тещей шейха. 

Родители А. Дулова, видимо, уже в то время исповедовали 
ислам, что, на наш взгляд, и было причиной того, что юный Айсан-
дыр оказался в одном из крупных религиозных и культурных цен-
тров мусульманского мира - Бухаре. Здесь он обучался не только 
основам ислама, но и ознакомился с древней и прекрасной культу-
рой Востока. Горец в те времена не возвращался из дальнего пути 
на родину с пустыми руками. А. Дудов, воспитанный в лучших гор-
ских традициях, вернулся домой с подлинными сокровищами, не-
сравненно более ценными, нежели золото и жемчуг. Он принес с 
собой в Карачай и Балкарию переводы и переложения на родной 
язык лучших образцов восточной классики - поэм «Дахир и Зухра», 
«Лейли и Меджнун», «Нур-Магомед». Он привез большое количе-
ство религиозных песнопений - «Рождение Пророка», «Вознесение 
Пророка», «Смерть Пророка», зикры*. Они были переведены шей-
хом на северокавказский «тюрки», являвшимся в ту пору языком 
межнационального общения на Северном Кавказе и составившим 
основу современного карачаево-балкарского языка. В фольклорной 
традиции указывается, что шейх поначалу стремился заменить 
«тюрки» в Карачае и Балкарии арабским языком и пытался распро-
странить последний в среде своего народа. Однако эта попытка ока-
залась неудачной, после чего он в своей миссионерской деятельно-
сти использовал родной язык. Это и обеспечило ему успех в распро-

Княгиня Гошаях Крымшамхалова, урожденная Бийбердова, была после-
довательио жепой трех братьев - Калигута, Каншаубия в Эльбуздука Крымшамхало-
вых. - ш . статью Р. Хатуева в настоящем сборнике. (Ред.) 

* Используемый по сей день в религиозной практике карачаевцев цикл 
зикрш о рождении, вознесении и смерти пророка Мухаммеда связывается о именем 
Исмаила Акбаева сЧокуна-эфенди), просвепгтеля конца XIX - начала XX вв. Не ис-
к.чючено, что Чокунанэфеяди медовал ранней традиции, однако списков этого цикла, 
автором которых являлся бы шейх Абдуллах, не обнаружено. (Ред.) 
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странении ислама. По преданиям, когда шейх обратился в этом деле 
к родному языку, некоторые соплеменники упрекнули его в том, что 
он не сделал этого с самого начала, а использовал чужой (т.е. араб-
ский) язык. Сохранился фрагмент стихотворного ответа шейха на 
эти упреки: 

Туругъуз, къарнашла, Вставспте, братья 
Джахил тургъа джарамаз. Нельзя в невежестве быть 
Не тил бла билдчнг, деб На каком языке познаешь ты 
Аллах санга сорамаз. 

О том Аллах тебя не спро-
aim. 

Шейх указывает на то, что, главное - познание, а не язык, 
через который это познание осуществляется... 

В газете «Красный Карачай» еще в 1923 году У.Д. Алиев 
отмечал, что шейх Абдуллах был первьш, кто «насаждал мусуль-
манство» в Карачае и что он считался автором первой в Карачае му-
сульманской поэмы «Иман-Ислам». 

Образцы восточной поэзии были поданы средневековому 
Карачаю образцово. Блестяще переведенные поэтические произве-
дения быстро стали «своими» в горской среде. Их до сих пор пере-
писывают, заучивают наизусть, о них говорэт как о событиях своего 
времени. Они стали надежным «мостом» между шейхом и его наро-
дом, все более вовлекаемым в лоно распространяемой Абдуллахом 
религии. Красота стиха, трагизм событий, описываемых в произве-
дении, очищали душу, смягчали сердце, позволяли шейху бросать в 
нее семена сомнений в ценности языческих традиций, увлекать иде-
ей единого, всемогущего и в то же время милосердного божества. 

Шейх, по свидетельствам, дошедших до наших дней, обла-
дал приятным голосом, прекрасной внешностью, обладал умением 
легко сходиться с людьми. Его песни рассказывали о большой и 
чистой любви, о гибели влюбленных, о мучениках веры, о святьк. В 
доверчивой душе простого горца все находило отклик - и мотивы 
любовной лирики, и философия самопожертвования за идеалы. Не-
смотря на то, что эти произведения повествовали о, казалось бы, да-
леких восточньк собьп-иях, в устах шейха, в его толкованиях они 
обретали горский дух, выражали существенные тенденции совре-
менной шейху общественной жизни. 

Переведенные шейхом поэтические сказания отличались 
простотой и занимательностью сюжетов, нередко - глубоким драма-
тизмом, в них проявляется мастерство изображения судеб, передачи 
душевного состояния героев, живость диалогов, образность языка, 
используются патетические обороты. Они представляют большой 
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интерес для исследователей средневековой карачаво-балкарской по-
эзии На них учились поколения, ими жили в самые драматические 
периоды истории народа. 

Неповторимы сцены из переложения «Дахира и Зухрьи>, в 
частности эпизод разговора трех ханских дочерей, спасших Дахира, 
плывшего по реке в заколоченном сундуке. Каждая из красавиц го-
ворит о своих непревзойденных достоинствах, предлагая свое серд-
це Спасенный Дахир отвергает предложения сестер. Он любит 
только свою Зухру. Чистота подлинных чувств, верность избранни-
це, здесь показаны через переживания героя, который, признавая 
достоинства каждой из сестер, остается преданным только Зухре. 

Тамада эгеч: 
Дахир, кьспиларынг къара, 
Джаш кюнюнг кетиб бара. 
Не кёрдюнг бу Зухрада? 
Ёзгелеге да къара. 

Старшая сестра: 
Дахир, брови твои черны 
Молодость твоя проходит. 
Что в Зухре нашел ты этой? 
Пос.иотри и на других. 

Дахир: 
Сю{1меклик унутдурад 
Дунияны, ахыратны, 
Ёмюрюмде кёрмеди.м 
Зухрадан аррию затны. 

Дахир: 
Любовь забыть заставляет 
Этот мир и мир загробный, 
Я за жизнь свою не видел 
Никого Зухры прекрасней. 

Ортанчы эгеч: 
Кёзлерим къабба-къара, 
Тенг.пик этерме санга, 
Эслеб бир къара, джаны.и: 
Тенг болмаз Зухра манга 

Средняя сестра: 
Черным-черны мои очи. 
Спутницей твоею стану, 
Пристачьней всмотрись в 
меня ты 
Ровня ль .уне твоя Зухра? 

Дахир: 
Кёзлеринг къабба-къара, 
Джокьду санга да сёзюм. 
Эсими Зухра а^гъанд. 
Андады jmt кёзюм. 

Дахир: 
Черным-черны твои очи, 
Я не спорю - хороша ты. 
Но я в помыс.чах с Зухрою, 
К ней мой взор сейчас прико-
ван. 
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Гитче эгеч: Младшая сестра: 
Шекерден татлы тилим, Слаще сахара мои уста, 
Къылдан ингичге бедим. Стан мой тоньше, чем стру. 
Ариулугьуму, Дахир, на, 
Биледи саулай элим. Красота моя, Дахир, 
Дахир: Всей моей стране известна. 
Ариуса сурат кибик, Дахир: 
Кимлер да сюер сени. Ты прекрасна как картина, 
Белггш барды Зухра бла Всяк в тебя ячюбиться мо-
Сюелмем ёзгелени. жет. 

Но с Зухрою поклялись мы, 
'^Imo не полюблю другую. 

(«Дахир бла Зухра») («Дахир и Зухра», перевод Р, 
Хатуева) 

Соблазнами испыгывается крепость духа, преданность лю-
бимому человеку, верность клятве. Соблазны - испытание постраш-
нее, нежели физические страдания и риск смерти. Только тот, кто 
проходит это испытания, способен подлинно возвыситься, по-
настоящему полюбить. И наоборот - только тот, кто по-настоящему 
любит, способен преодолеть это последнее испытание. В этом и па-
фос приведенного сюжета, который одновременно и лиричен, и фи-
лософичен. «Соблазн хуже, чем убиение», - гласит Коран. 

Шейх, тонко понимающий природу человеческих страстей, 
не случайно прибегает к художественным образам в своей миссио-
нерской деятельности. Три прекрасные принцессы, влекущие к себе 
Дахира - это, по сути, соблазны сего преходящего, бренного мира, 
пытающиеся увлечь за собой человека, идущего по тернистому пути 
к Богу. Ассоциации прозрачны, в особенности, если дать таким 
эпизодам соответствующее толкование Естественно, шейх коммен-
тировал их и с богословской точки зрения, проводил параллели ли-
тературных сюжетов с обыденными, бытовыми ситуациям. И это 
привлеки людей. Со временем шейх увеличивал «дозу», дал роман-
тические религиозные поэмы о рождении, вознесении и смерти про-
рока Мухаммеда. Он заставил полюбить мальчика, рождению кото-
рого сопутствовали чудеса, и который еще до рождения стал сиро-
той. Он возбудил трепетное восхищение фантастическим путешест-
вием пророка на мифическом коне Бурак... Шейха окружает все 
больше людей, которые мысленно переносятся в дом, к ложу уми-
рающего пророка, плачут над его кончиной. Неотразимая сила по-
этического слова помогает шейху в его миссии. Приходит черед бо-
лее глубокого приобщения народа к законам шариата и шейх берет-
ся за религиозный трактат «Иман-Ислам» («Основы Веры и Исла-

328 



ма»), в котором в стихотворной форме излагает тридцать два осно-
вополагающих обязанностей (фарзов) мусульманина. 'Это произве-
дение и религиозно-просветительское, и морально-назидательное 
одновременно Оно содержит около шести сотен строк. Оно призы-
вает поклоняться только одному единому Творцу, который везде-
сущей и всемогущ. Аллах невидим глазу смертного, но надо суметь 
поверить в него, невидимого и не отчаиваться, поскольку в раю че-
ловек узрит своего Бога. Главное - ощутить Бога в дуще. 

Дунияда бизни ёлюрча 
Джаратханды да ёхчюкбюз. 
Джандетде уа-ёлюм джонъ, 
АндаАны кёрлюкбюз. 
Он создап нас смертными 
В этом мире, все умрем. 
В раю же смерти нет. 
Там мы Его все увидим. 
Так с первым строк автор предупреждает читателя, внущая, 

что Бог должен быть в тебе самом, что все мы смертны, а смертным 
увидеть Бога - не дано. Лишь истинная вечная жизнь в раю дает 
возможность увидеть Творца. На земле же даже пророки не зрели 
ни Аллаха, ни его ангелов... В текст этого своеобразного кодекса 
вкраплены сведения, необходимые для отправления ритуалов, неко-
торые комментарии. Их особенно много в поздних редакциях 
«Иман-Ислама» (варианты К. Мечиева, И. Акбаева, Я. Каппушева). 
Произведение во всех списках обнаруживает ритмичную структуру, 
все они имеют четкую слоговую систему ритма В силу того, что в 
некоторых местах текста обильно использованы арабизмы, религи-
озные термины, они нуждаются в разъяснении, комментариях, 
«расшифровке» Но в основном текст воспринимается легко. «Иман-
Ислам» можно без преувеличения назвать выдающимся религиоз-
ным произведением карачаево-балкарского средневековья. Как бы-
ло отмечено, оно сохранилось во многих поздних списках, еще до 
революции опубликованных в Дагестане в типографии М.-М. Мав-
раева. 

Следующее крупное произведение шейха - «Слово Старого 
Мудреца» («Къарт-Бабаны сбзю»). Оно носит религиозно-
назидательный и философский характер. Также выполнено в стихо-
творной форме, но снабжено прозаическим вступлением, тяготею-
щим к карачаево-балкарской нартской эпике, по своему содержа-
нию и именам действующих персонажей То, что вступление носит 
столь ярко выраженный «национальный» характер, контрастирую-
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щий с «космополитизмом» стихотворной части, видимо, следует 
объяснять желанием шейха сделать проповедуемую идею более до-
ходчивой, органичной народном восприятию. 

Нам представляется, что в прозаическом вступлении «Сло-
ва Старого Мудреца» отразилась атмосфера народного волнения, 
связанного с чегемской трагедией, когда сторонники Келемета 
Малкарукова истребили почти весь род Рачикауовых* Действие 
этой кровавой драмы могло произойти гораздо раньше, но подобные 
случаи родовой междоусобицы были нередки и позже... 

Стихотворная форма изложения идеи была избрана шейхом 
не случайно. В основе этого выбора лежала уверенность в силе воз-
действия художественного слова на слушателя. Известно, что в го-
рах слово имело большой авторитет. В этой связи уместно привести 
выражение Л.Н. Гумилева о том, что «сила слова у тюрок считалась 
реальной силой. Следовательно, общество было развито и общест-
венное мнение уже существовало». 

Поэтическая часть «Слова Старого Мудреца» изложена 
рифмованными стихами. Автор «спаривает» многие строфы рефре-
ном «Ол да кетгенд дуниядан» - «И он тоже покинул мир»: 

Патчахма, деб ойлансанг 
Зулкъарнай эм Сюлемен 
Намурут бла ол иштат 
Ала да кетгенле дуниядан. 
Балам бард, деб кьууансанг, 
Беш джюз бала атасы 
Хазрет Нух файгъачбар 
Ол да кетгенд дуниядан. 
Я царь» - вдруг мысль к тебе придет 
Вспомни Александра и Соломона 
Намрут и им подобные 
И они тоже покинули мир. 
Если ты гордишься, что дитя имеешь. 
Вспомни отца пятиста детей 
Святого пророка Ноя 
И он тоже покинул мир. 

Предположение весьма спс^ное. (Ред.) 
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Поэт-мудрец призывает к мужеству и мудрости в борьбе со 
своей гордыней; самьш сильный - тот, кто побеждает самого себя, 
самый мудрый - тот, кто может переубедить себя 

К середине «Слова» усиливаются возглашения - рефрены, 
ритм слышится четко, ясно, чувствуется, что автор верит в магиче-
скую силу своего слова. Еще и еще раз он хочет убедить слушателя 
в том, в чем сам уже не сомневается: 

Къатын кьалса, амал табор 
Бала кьачса, мал табор 
Дженгинг ёлюмге джетсе 
Хариб бошынг не табор? 

Миннген отынг бош болса 
Аннгаминер эр табылыр. 
Coy кьалгъаннга мюлк табы-
лыр 
Ёлгеннгеуа не табылыр? 

Женщина останется - выход 
найдет. 
Дитя останется - богатство 
найдет 
А душа к смерти подойдет. 
Что сможет твоя несчаст-
ная голова? 
Если конь твой останется 
без тебя 
Найдется, кому оседлать его 
Оставшемуся в живых - бо-
гатство найдется 
Что ж найдется уи1едшему 
из жизни? 

Поэма заканчивается словами глубоко смысла, мягкими, но 
категорическими. Убеждать дальше не надо, все понятно, ибо: 

Анадаи бир туугъаннга 
Ёлмей чыртда мадар джокъ. 

Рожденному однажды на 
свет 
Нет возможности остаться 
на земле. 

Хотя, в общем, поэма нос»гг религиозно-дидактический ха-
рактер, она, вместе с тем и лирична по тональности, окрашенности, 
обращению к самым глубоким человеческим чувствам... 

Трогательны, поэтичны, привлекательны стихи А. Дулова о 
девушке, чья красота может замутить разум прохожего. Он предос-
терегает юную красавицу, советует ей не попадаться на глаза нера-
зумным людям. Стихотворение назидательно, что сближает его со 
«Словом», но оно более лирично, можно сказать более интимно, об-
ращено к индивидуальности, нежели к массе. 
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Къызым деген-къызыл от, Девушка - это красный огонь. 
Сайга барды талой сёзюм, К тебе есть у меня несколько 
Бир затха да дунияда слов, 
Алданмасын сени кёзюнг. Пусть ни на что, на свете 

Не обманутся твои глаза. 
Ишсиз-дертсиз кёб турма Не ходи без дела и цели 
Сен биреуню кёзюнде. Перед глазами чужого. 
Не боллугъун ким билед. Кто сможет предугадать 
Бу дунияны юсюнде. Что в мире этом случится 

Ласковым словом поэт привлекает внимание молодой кра-
савицы, а затем более откровенно: 
Таркъайыб келген суула Воды обмелевших рек 
Ариудула къач aia Бывают осенью красивы. 
Бек кёб эатны эскермейд Многого не понимают 
Къызнл къызым кьачанда. Красные девушки в жизни. 
Ары-бери бурулма. Не вертись туда-сюда, 
Джангыз болуб кёрюнме. Одна не ходи, 
Тюшюб кьалма билмейин Можешь внезапно оказаться 
Бир осшны тёрюне. У недо/стойнего в ловушке. 

Здесь мы видим отцовскую любовь через тревогу за судьбу 
юного создания, влекомого стихийной непосредственностью души. 
Он утверждает любовь не только через родительскую нежность, но 
и своевременное вмешательство словом и делом в то, что касается 
поведения ребенка, в необходимых случаях - строгое внушение. 

А. Дудов - поэт тончайших оттенков чувств, красок, на-
строений, стих его отличается чеканной музыкальностью. Его перо 
не спутаешь с другими, оригинальный талант проявляется через все 
оболочки позднейших редакций его произведений. Ему по праву 
принадлежит обогащение карачаево-балкарской литературы дости-
жениями восточной поэзии, начало приобшения к классическому 
наследию Азии. Его произведения, тексты переводов и переложе-
ний оказали значительное влияние на творчество многих после-
дующих поколений поэтов Карачая и Балкарии, до XX века вклю-
чительно. Думается, они заслуживают того, чтобы войти в учебники 
карачаево-балкарской литературы, в антологии поэзии народов 
тюркского мира, Кавказа и России. Остается выразить надежду, что 
в недалеком будущем это и осуществиться 
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слово КАРТ-БАБЫ 
(КЬАРТ-БАБАНЫ СЁЗЮ) 

Запись М Д. Каракетова 
Перевод Р Хатуева 

Давным-давно в древнем карачаевском селенье Маяхиз-
Кала (Маяхыз-Къала) жил хан по имени Тюйюрман из рода Хонтае-
вых (Хонтайлары). Был у него сын, которого звали Ораз-Бек Тюй-
юрман погаб в битве со страшным ханом Зинзиуулом из рода Луко-
вых (Пукълары) и маленький Ораз-Бек рос и воспитывался у своей 
бабушки Быгдай После смерти бабушки он вынужден был мыкать-
ся по дворам селенья Однажды ночью, когда он спал у кладбища, 
где покоились останки его бабушки, из-под земли вышла огромная 
волчица. В страхе Ораз-Бек хотел, было броситься прочь, но голос 
бабушки, которым говорила волчица, остановил его. «Не бойся ме-
ня, - сказала волчица и поведала ему о том, что она является духом 
покойной бабушки Ввиду тяжкой жизни его, волчица сказала Ораз-
Беку, чтобы он пошел к дяде по отцу Деуэт-Хану или же к сыну по-
следнего - Генджоку. Не найдя дядю, Ораз-Бек пришел к Генджоку. 

Было у Генджока 19 сыновей, старшим из которых был 
Улауган, младших же звали; Ачей, Будиян, Гу-Дили, Джалык-Хан, 
Джети-Хан, Гилястан, Индиль-Бек, Куал-Бий, Узхуртук, Шошта-
Бек, Чекмен-Хан, Мехерей-Кула, Хабарлы Шауай, Таллы Бора, Со-
лман, Хубун, Сирей-Хан, Т>тар-Хан Все они были храбрые и бла-
говоспитанные люди Но не все имели потомство Многие из них 
погибли в борьбе с похожими на эмгенов людьми Зинзиуула. 

Решил Зинзиуул уничтожить весь род Генджока и с этой 
целью желал привлечь на свою сторону Хунуттаева Абдал-Кула. Но 
дух бабушки Быдтай (Быдтайхан) сообщил об этом Ораз-Беку, ко-
торый в свою очередь предупредил Мехерей-Нула (сына Генджока) 
о пути, по которому должны были следовать послы Зинзиуула. 
Мехерей-Нула прикинулся человеком Абдал-Кула и пригласил по-
слов к себе. После большого пира послы были размещены на ночлег 
по домам братьев отдельно, а ночью их всех, за исключением Бо-
ранг>'ка, истребили Спасшийся Борангук сообщил обо всем Зин-
зиуулу, который собрал огромное войско и перебил почти всех 
Генджоковьрс. Узнав обо всем, Ораз-Бек с остатками народа вернул-
ся в Карачай 
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Но Зинзиуул задумал убить и Ораз-Бека Он повелел дочери 
соблазнить Ораз-Бека, а перед свадьбой покончить с ним. Во время 
сватовства Ораз-Бек был отравлен. О случившемся народ боялся со-
общить Генджоку. Была снаряжена депутация, которая у Хунутта-
евских карачаевцев должна была найти старца, святого (шьи^ых) 
Карт-Бабу, которьиТ и должен был оповестить Генджока о гибели 
приемного сына. Старец был обнаружен молящимся в пещере Вели-
кому Аллаху и дал свое согласие на просьбу людей. Он прибыл в 
дом хана (Генджока) и в присутствии других старейшин обратился с 
такой речью: 
1. 1. 

Кёбню кёрген кьарт эОим, Много видевший я cmapetf. 
Керти хапар ачайым, 
Кьулакь сшыб тынгьиапмз 
Вир-эки сёз аитаиым. 

Истинный открою сказ, 
Слухом внемлите своим вы 
Нескольким словам моим. 

2. 
Тергеу сашб тынгылагъыз 
Къарт кишини сёзюне, 
Джюрекге ачыб тынгы-
лагъыз 
Эски сёзню ёзюне. 

2. 
И щтслуишйтесь с вниманем 
Вы к глаголу старика. 
Всей дуиюй своей примите 
Этой древней речи суть. 

3. 
Эсге агмап къогЪ/агьыз 
Къарт кишилени сёзлерин. 
Хурмет эт.мей къоймагъыз 
А.шм киипиени ёзчерин. 

4. 
Къарачыгъыз, джигитле, 
1>айгъамбардан кьачгъан сёз. 
У.1лу Аллахны шохлары 
Джюрекчеге ачгъан сиз. 

3. 
Пусть воспримет память 
ваша 
Старцев (мудрые) слова. 
Не ходите без почтенья 
К знанию мужей ученых. 
4. 
Обратите взор, джигиты. 
На Пророческое слово. 
То, что другими Аллаха 
Сердцем принятое слово. 

5. 
flmeH эрден мап кьашр, 
Къатын ёлсе mai къалыр, 
Патчах.чадан тахта къашр. 
Али.\счеден хат къачыр. 

5. 
Мужуме/пиий скот оставит, 
А жена оставит мужа (1^, 
Трон оставит царь (у.мер-
гиий), 
А .мудрец оставит знанье (2). 
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Джюрюгенден джол къаныр, 
Бийм' ёлсе къул кьачыр, 
Къариаш ёлсе уят кьачыр, 
Темирчиден тот къашр. 

7, 
Сагъыш этсек, ачанла, 
Бу дуниядам ким къашр? 
Эрсиз кьалгъан тул болур -
Юш уиштса ол шыр. 
8. 
Былой къарасакь, станла. 
Харакетаи бии къалыр, 
Къачгъанлагъа ёте бшуб 
Алтын-кюмюш къул шыр. 

9. 
Туугъапма, деб къууаима, 
Туугъаи ёлюр кюн болур, 
Машигдан, юйюнгден да 
Соруу шыныр кюн болур. 

10 
Вир кесингдеи башханы 
Эсге агиаз кюн болур, 
Бачам бард, деб къууаима, 
Baia <)а къа-шаз кюн болур. 
11. 

Ашхы кёрген баюнгы 
Эсге а шш кюн болур, 
Кючлю.ме, деб къууанма, 
Кючюнг кетер кюн болур. 

12. 
Къышл бетге къьуанма, 
Онгуб къашр кюн болур, 
Къурт - къумурсха дж ыилыб 
Этинги тачар кюн болур. 

1992. 
Путник путь (земной) оста-
вит. 
Мертвый князь раба жта-
внт. 
Брат свою оставит совесть. 
Ржавчину кузнец оставит. 
7. 
Если вду.иаться, ачаны (3), 
Кто в сем мире остается? 
Жизнь горька жены без .мжа-
Всяк желающий возьмет. 

8. 
Если всмотримся, апаны. 
Князь добра всего .тшится. 
Для других сау мерой станет 
Раб по.чучит его злато. 

9. 
Не ликуй, что ты родился -
Смерть к рожденному при-
дет. 
О скоте твоем и доме 
Вопрои1енья день придет. 
10. 
Обо все.м, кроме себя ты. 
Будет день, ты позабудешь. 
Ты не радуйся ребенку -
Будет день, дитя чишишься. 
11 
То дитя, что ты так лю-
бишь. 
Будет день, ты позабудегиь. 
Не хвачись своею силой -
Будет ()ень, и обесстешь. 
12. 
Не кичись .mifOM румяным -
Будет день - оно увянет. 
Скопища червей (.могильных). 
Будет день, пожрут все тело 

335 



13. 
Патчахма, деб оиласанг, 
Зулкъарней эм Супейлши. 
Намурут бла ол иштат, 
А ла да кетгендиле дуниядан. 
14 
Башм бард, деб къууансанг, 
Бешджюз бала атасы 
Хазрет Нух - файгъатар 
Ол да кетгенд дуниядан. 

15. 
Машм бард, деб ойласанг, 
Къарут келсинр эсииге, 
Маш джерге сыйынмай, 
Мшгъа ашны табалмаи, 
Къоигъа кьочхар къоишаган. 
Туру джаищ' табмагъан, 
Ол да кетгенд дуниядан. 

16 
Кючлюме, деб къууансанг. 
Алий келсинг эсииге, 
Деулени ичинде тамам деу, 
Ол да кетгенд дуниядан. 

13. 
«Царь я», ес ли возгордишься, 
Зулкарней (4) и Сулейман (5), 
Намурут (6) и сои.м подобных 
Все они уиии из .мира. 
14. 
Если ты дитю ликуешь -
Пятистам дитям рсх)итель 
Нух - пророк б.1агословенный 
(7) 
Нух - пророк благословенный 
Тоже ведь ушел из мира. 
15. 
£слм ты скотам гордишься -
Вспомни ты тогда Карута 
(8), 
Что зат.мил по.чя cmaikum. 
Не найОя для них прокор.ма, 
Ращ'чил овец от случки. 
Истинную жизнь не знавший. 
Тоже ведь ушел из .мира. 
16. 
Если си.юю гордишься -
Вспомни ты тогда Алия(9), 
Был мощнейшим он из .мощ-
ных. 
Тоже ведь ушел из .мира. 

После этих слов хан и его жена поняли, что их сын умер. 

17. 
Джаратылдыкь, не этейик, 
Бу дуниядан ётербиз, 
Буйрукь ке.чсе Алюхдан, 
Биз да болджачгъа кетербиз. 
18 
/урспиада ачгъа бо.чгъан, 
Джандет къылда орун тган, 
А.лгьын келиб джол салгъан, 
Аллах бла сёлешген. 

17. 
A-Zb/ podwiucb, что же делать 
(Все) пройдем чрез этот .мир, 
Коль Ал/аха будет воля, 
К С1юку (с.мертно.му) приде.м. 
18 . 

Ставший первым средь людей 
(10), 
PaucKtLM местом наде.пенный. 
Первым путь (все.м) проло-
живший. 
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/1да\1 эди атабыз, 
Хауа эди анабыз, 
Фаида бжокъ()у дуниядан, 
А ла да кетгендиле дуниядан. 

19 
Луиияны суула тутханда, 
Таудан-ташдан ётгенде, 
Суугъа кемесин сачыб 
Хар джаныууардан шыб, 
Ол тенгизден къутхаргъан, 
Хазрет Нух - фаигъсшбар 
0.7 да кетгенд дуниядан. 

20. 
Наиурут отха аты.пыб, 
От ичинде джанмагъан, 
Бычакь б.ча джиб ачыб 
Мина-таугъа джол салгъан, 
Исмат y.ipi кьур.ман этген, 
Ибрахи.м - Агюх сюИген, 
Ол да кетгенд дуниядан. 

И с А.глахо.м говоривший, 
Прародите.чь HOUI Адам (11) 
И Ха\'а - праматерь наша 
(12),' 
Нету проку с жизни этой -
С .мира бренного ушли. 
19. 
(В день), когда Потоп случш-
ся. 
Горы-камни проходивший. 
На воду ковчег спустивший 
Пары всех зверей собравший 
(Их) от вод морских спасав-
ший 
Нух - пророк б.чагословенный 
(13) 
Тоже ведь уигел из .мира. 
20 
Брошенный в огонь Намуру-
та, 
В пламени (то.м) не сгорев-
ший (14). 
Взявши нож с собой и верви 
Путь к Мина-горе (15) пра-
ве дишй, 
Исмаила (16) в жертву нес-
ший, 
Ибрахим - :1юбимец Бога (17) 
Тоже ведь ушел из .мира. 

21. 
Мисир-Шахар ичинде 
Къул, деб айтыб, сатылыб 
Онэки керти джыл болуб, 
Тктмакь юйге атылыб, 
Сышы Юсуф - файгъамбар 
Ол да кетгенд Ьуниядан. 

21. 

(Tow, что) в Городе-Мнсире 
(18) 
Названный рабо.м был про-
дан, Про.жиб полных .чет две-
надцать, В заточение был 
брошен. 
Юсуф - святой пророю (Ал-
лаха) (19) 
Тоже ведь ушел из .мира. 
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22. 
Миснрни ол патчахы 
Томам джетмиш джылында 
Бетин кёргенд атасын, 
Сый бт онган анасын, 
Аллахха сый бермейин, 
Бетин джойгьан фыргъаун, 
Ол да кетгенд дуниядан. 
23. 
Бютёу джерлени алгъан, 
Ол Тюрк элни тачагъан, 
Батышаны кёрген, 
Хох-Майхохдан атлатхан, 
Кюн туушха баргъан, 
Эки мюйюзлю болгъан, 
Мингин суун табаъмад, 
Джыирма тогъуз джылында 
Хазрет Мюйюх1ю Зулкьарней 
Ол да кетгенд дуниядан. 

24. 
Джерден хакъын алмайын, 
Аманлыкъгъа джарашмай, 
Хонтайлагъа дин бериб, 
Къарача11гъа кюч шиб, 
Тимам сыйлы бийибиз, 
Бир шманда эль тутхан, 
А сыл улу Даут-хан 
Ол да кетгенд дуниядан. 

25. 
Даутыу-оклу Суле14ман, 
Ыстагъы ыстагъыда хан бо-
луб, 
Бу дунияны ичинде 
Джерни башын бютёу алыб, 
А.птын тахтагъа олтуруб. 

1992. 
Тот, что был царе.м Египта, 
В полных семьдесят годов 
Своего отца узревший. 
Мать увядгиую свою. 
Господа не почитавший, 
Фараон себя бесчестив 
Тоже ведь ушел из.хшра. 
23. 
(Он) всю землю покоривший. 
Страну тюрков растерзав-
ший, 
И Батыша увидавший (20), 
Что прикрыл от Хох-
Майхоха (21), 
Что прошел к восходу солнца 
(22), 
Тот, что (прозван) был Дву-

рогим, ^^^ 
Вечности к\юч не uautedunw 
(23). 
В двадгщть девять лет своих 
Святой Зуларней Двурогий 
Тоже ведь ушел из .wipa. 
24. 
Б.чаг за земт не стяжавший. 
Всех пороков избегавший, 
Веру д.пя хонтаев (24) ()ав-
ший, 
Карачая мощь Kf}eпивший. 
Истинно святой наш князь. 
Некогда страну дер-жавший 
Сын Асьиа Даут-хан (25) 
Тоже ведь ушел из .\nipa. 
25. 
Сын Даута Сулейман, 
В .uuf?e истинным был хано.м, 
И в (подлунном) этом мире 
И в (подлунио.м) это.м мире 
Властвовав над всей землею 
На хчато.м стдел престоле. 
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Минг къатыыны келтириб, 
Эркии xaida турса да, 
Ол да кетгенд дуниядан. 

26. 
Иенча керти аиаы бите, 
Ненчауллу, кючлю хана, 
Кетгендгае дуниядан! 
27. 
Сокъурланы сау этген, 
Аякъсыз ланы джюрютген, 
Джалгъан ланы тургъузтхан, 
А.пахны тамам сюиген ула-
ны, 
Сыйлы Ышау-Ыйых-хан 
Олда кетгенди дуниядан 
28. 
Минг тюеге джюк сачыб, 
Алтын тахтагъа олтуруб. 
Алтыны бла кю.мюшю, 
Джерни башын толтуруб 
MaidaH зекят бермейин, 
Клмекликни бтмейин, 
Къарут да кетгенд дуниядан. 
29. 
Ум.шт ючюи къа11гъырыб, 
Аллах ючюн джегилиб, 
Улшет ючюн атасын, 
Ттемеди, анасын. 
Онсегиз минг ашмны 
Аны ючюн (Ужаратхан 
Расул-Аллах Мухачиат 
Ол да кетгенд дуниядан. 

30 
Ненча фа11гъамбарла, 
Отуз юч минг асхабла, 
Ненчах ненча шыйыхла 
Ала да кетгендиле дуниядан. 

Тысячу imeeuiuti жен. 
Хоть и прожил жизнь при-
вольно, 
Тоже ведь ушел из .чира. 
26 
Сколько князей благородных. 
Сколько же царей ве.пиких. 
Что покину.т сей мир! 
27. 
Делавший слепого зрячгш. 
Недвижимого - ходячи,^, 
Мертвых к жизни воскре-
савший, 
(Он) любимый сын А.1лаха 
Святой Ышау-Ыйых-хан (26) 
И ушел он из этого.мира. 
28. 
Тысячу грузил верблюдов (27), 
На златом сидел престоле. 
Его злато-серебро 
Зелчю эту покрывало. 
Не давш с добра зекята (28) 
И о с.мерти он не ведач. 
Мир покинул и Карут. 
29 
Об общине (29) благодевший. 
За A.viaxa послуживший. 
За отца во имя уймы 
И за .мать он не просил (30), 
Миров восе.иьнадцать тысяч 
Созданы из-за него, 
Мухам.мад - Посланник Бога 
(31) 
Тоже ведь ушел из мира. 
30. 
Сколько же пророков. 
Тридцать три тысяч асхабов 
(32). 
Сколько-сколько же святых. 
Что покину.т сей мир! 
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31. 
Бай да кетед дуниядан, 
Факьыр да кетед дуниядан 
Къарт да кетед дуниядан, 
Джаш да кетед дуниядан. 
32. 
Тургъан джеринг - къара 
джер, 
Турлукь джеринг - къара 
джер. 
Уллу Алпахны джазгъаны 
Кёрлюк джеринг - къара 
джер. 
33. 
Аджап джетмей ёлмек 
джокь, 
Аллахны ишин билмек джокь. 
Аджап келиб ё.чгенден сора 
Бери кьайытыб келген 
джокь. 
34 
Байдан ачха шгъан джокь. 
Джар.шды, деб кьойгъан 
джокь, 
Анадан бир туугъанга 
Чыртда ёлмей мадар джокь. 
35. 
Аджач джетсе кьулургъа, 
Амач этген дарман джокь, 
Аллах джазгъандан сора 
Сабырсыгпыкьдан джаман 
джокь. 
36. 
Аллахдан аджал келсе 
Джшгъан дуниядан котсе. 
Джыласанг да фаида джокь, 
Тилесенг да фаь/да джокь. 
Ъ1. 
Ата 6.1Ы айадан, 
Къарнаш бла бшадан 
Кимни тшрмаз бу ёлю.м? 

31. 
Покидает мир богатый. 
Покидает .чир и нищий. 
Покидает мир и старый. 
Покидает мир и юный. 
32. 
Где стоишь - черна земля. 
Будешь где - черна зюмля, 
По писанию Аллаха. 
Что узришь - черна земля 

33. 
Смерть без срока не прихо-
дит. 
Нам не знать путей Аллаха, 
За начертанной кончиной 
Нет возврата в этот мир. 

34. 
Нет пути к деньгам богатых. 
Нет того, кто скажет: 
«бедный». 
Всяк от матери рожденный 
Предназначен умереть. 
35. 
Коль приходит срок ухода, 
Для того лекарства нету, 
Пос.че Божьего решенья 
Нетерпение есть г/л?х 

36. 
Как придет срок от Аллаха, 
Иу14дет (кто) с сего мира, 
То в рыданьях нету прока, 
И ву.мо.пнье пользы нет. 
37 
От .матерей и от omtfoe, 
От братьев, как и от детей 
Кого не разлучает с.мерть? 
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Джанынг кёкге аманат, 
Санынг джерге аманат. 
38 
Мачны-ашны кёрмегиз, 
Ма чгъа кёлню бермегиз, 
Сизден кетиб баиссагъа, 
Мюлк болуруп кёрюрсюз. 
39 
Дуния бизге къараид, деб, 
АлОанмагъыз, ашхыла. 
Вир кёзюуде кюлюрсюз. 
Вир кёзюуде джыларсыз. 

40. 
Къатын къачса мач табор. 
Ва ш къачса да мач табыр, 
Дженинг ёлюмге джетсе 
Хариб башынг не табар? 

41. 
Минген атынг бош болса 
Минилирге эр табылыр, 
Саулагъа мш табылыр, 
Ипгеячеге не табылыр? 

42 
Тюбюгюзде-кьара джер, 
Кёбле кнргенле, oiaecia, 
Аллыгьызда Къарт-Ваба 
Кеб кёргенди, билесю. 
43. 
Ма оилашсакъ, д.ж14гнтле, 
Аджач ёлюм къайда джокъ, 
Ахыры, аджач джетсе 
Bv дуниядан фаида джокъ. 
44 
Къолдан ке.чсе, джигте, 
Хаджшикге барыгъыз, 
Намаз этнб, орала тутуб. 

Душа - зачожнт небесам, 
А зеше зачожнт - тело. 
38 
Вы яствами не обольи^атесь. 
Скот не тщитесь накопчять, 
Все уйдет от вас к другому, 
Д.чя него хозяйством станет. 
39 
Что вас этот мир лелеет 
Не обманывайтес, б1К1тья, 
В этот .миг вас радость (гре-
ет). 
Через миг постигнет горе. 
40. 
Скот найдет жена, остав-
шись. 
Скот найдет дитя, остав-
шись. 
Но за тобою смерть придет 
Что го.чова твоя найдет ? 
41. 
Ec.ni ты коня оставишь. 
Для него ездок найдется. 
Д.чя живугцих скот natidemcH, 
А для .мертвых что найдет-
ся? 
42. 
В зе.шю черную под вами 
Многие ушчи, вы зре.ш. 
Перед вами - Карт-Ваба 
Перевидел много, зре. ш. 
43 
Если вдуматься, джигиты. 
Неначертанной нет с.мерти, 
Ес.чи срок приОет, в итоге 
В .мире зто.м проку нет. 
44 
Если вам с руки, джигиты. 
То пачо.мниками станьте, 
И мочитесь, пост держите. 
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Зекям берден кьапмагъыз. 
45 
Не айтайым, саихыла, 
Аитхан сёзюмю шыгъыз, 
Иир-эки кюи къонакъ быз, 
Аны жге сачыгъыз. 
46 
Келед, ()еген бачагъыз 
Герсейгенге уишйды, 
Ма бу джачгъаи дуниядан 
0.1 да кетгенге уишЛды. 
47. 
Бшануа джылаиа хан 
1>из()ен ачгъа кетгеид, ()еб. 
Ол да кетди атагъа, 
Эм тюбеиди уммайгъа. 

48. 
Аллахны ишин 6tmi6 
Ангах кюч сагмакьлыкъ 
джокъ, 
Анадан бир туугъанга 
Кгмей чыртда лшдар дж'окъ. 

И зекят платите тоже. 
45. 
Что еще сказать, родные. 
Внемлнте .моей вы речи. 
На один-два дня .мы гости, 
Вс1ю.\шнайте вы об это.и. 
46 
То дитя, что вы так ждете 
Он на сбившихся похож, 
И из грешиего (он) мира 
На ушедшего похож. 
47. 
О дите своем не тачь, хан. 
Тому, что раньше нас ушел. 
Вот уи(ел туда к отцу он 
И жизнь (33) таи вечную об-
рел. 
48. 
Зная предписанье Бога 
Из-менить его нет сты. 
Всяк от .vameptf рожденный 
Предназначен умереть. 

Перевод Р Хатуева 

P.S . Существуют еще ява варианта этого произведения, но мы рсти.1и ог-
раничиться самым полным текстом, записанным у информаторов Биджиева Мухам-
мага Хасанбиевича (1914 шда рождения, г. Карачаевск) и Лхтауовой Байды.мат Али-
евны (1904 года рождеши, аул Учкулан). По сообщению информаторов, нроичвсде-
иие было переш1сано Айсандыром Дуловым из более раннего нрошвеясния некоего 
Кор|суу-Ул5' Джатчыу. Эта книга, как сообщил М.Х. Биджиев, хранилась у Кочкарова 
Умара Хусиновича 

ПРИМЕЧАШ1Я: 

1. В тексте употреблено весьма редкое слово «шал», в современные слова-
ри карачаево-балкарского яшка не вошедшее; в переводе оно приводится в значении 
«муж» по аналогии с казахским словом шал/чал, которым обозначается муж (любез-
ное сообщение Р.С. Тебуева). 

2 В оригинале употреблено слово «хат» - букв, «почерк», «ка.гпигрофм» 
(КБРС.с. 708) 

3. «Алан» - карачаево-балкарское обращение ,ipyr jpyiy. к соплеменнику 
4. Коранический Зу-ль-карнайн (буквально - «Обладающий рогами»), ко-

торого Аллах «укрепил на Земле и дал путь ко всему». Коран, 18:82-98 
5. Коранический Сулайман (биба. Соломон), пророк и царь, ум. 932 г. до 
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н.э. Коран, 2:% и др. 
6. Нимруд мусульманских преданий (оибл Нимрод). В Коране по имени 

упомишегся, но мусульманские нредания с ним связывают бе:шмянного нладыку, 
спориншс1\-) с пророко.м Ибрахимом. - см.: Коран, 2:260 

7 Кораническиб Нух (библ. Ной). Коран, сура 71-я «Нух» и др 
8 Кориничсский КавУН (биб.1. Корей), богатейший человек своего време-

ни - см.: Коран, 28:76-81; 29:38 
9. Лли ион Лбу Талиб (ути. 661 г.), даоюродиый брат и :)ять пророка Муха-

меда, о;(ии из четырех Праведных Ха:шфов 
10 В оригинале слово «["урайла». которое по объясненшо сказителя имело 

в прошлом значение «люди» (запись М.Д. Каракетова). 
II. Коранический и биб.чейский Ллам первый человек на Земле. - см.: Ко-

ран, 2:29-95 и 
12 Хауа/Хава мусульманских преданий, жена Адама, праматерь человече-

ства; в Коране но имени не упоминается. 
1.V О ковчеге, о собирании на нем пар животных, - см.: Корей, 11:40-50 
14. О бросании Ибрахима в огонь и о его чл десном спасении - см.: Коран, 

29:23 
15. Гора блнч Меккн. 
16. Коранический пророк Исмаил (библ. Измаил), сын Ибрахима - см.: 

Коран. 2:127, 130, 134; 3:78 и ,ip 
17 Коранический пророк Ибрахим (библ. Лвраам). - см.: Коран, с^ра 14-я 

«Ибрахим» и др. 
18. Миср - арабское наименование Ьгипта 
19. Кораничский пророк Йусуф (библ. Иосифу - см.: Коран, сура 12-я «Йу-

суф» и др. 
20 Значение слова «Катыша» непонятно. 
21. Коранические Йаджудж и Малжулж (библ. Гог-Магог). - см.: Коран, 

18-93 
22. О 1фИХоде Зу-ль-карнайна к месту, где восходит Солнце. - см.: Коран. 

18:89 
23 В ориг инале с;юво «вечность» обозпачаегся ,1ревне-тк>ркским и старо-

карачаево-балкарским слово.м «минган» и творится о «воде вечности» (минпш суу). 
24. Словом «хонтай» но-объяснению сказете^чя обозначался нар<1д, жив-

ший до карачаевг1ев (запись М.Д. Каракетова). 
25. Коранический Даул (библ Давид), пророк и царь, ум. 972 г. до н.з. -

см.: Коран, 2:252 н др 
26. Коранический Иса (библ. Иисус Христос); слово 

«ыйых»/«ыдах.ч/«ы;1у|п>» в древне-тюркском языке связано с понятием «священ-
ный», «святой» и т.н. 

27 Зекят - обязательная подать с 1шущества. которую уатачиваег мусульм 
нш! в пользу обшииы. 

28 Т.е. фузил добром своим 
29. В тексте «у.мме!», i е. «умма» - лпс; льманская община в целом. 
30. Пророк Мухаммед ибн Лблал.шх (ум. 632 i'.). - см : Коран, cypii 47-я 

«Мухаммад». 
31 Т е не гфскчп за родите:1ей, которые не бы.ш мусульманами пред Ал-

лахом. 
32 «.<^схаб» (МП. число - caxaoal - сподвижники пророка Мухаммеда. 
33. В орипшале C:IOBO «уммай»; по объяснению сказителя в пропшом оно 

имело значение «жизнь:» (:(а1шсь М.Д. Каракетова) 
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ПЕСНЬ-ПЛАЧ КАРТ БАБАЯ 

Запись М Байчорова 
Перевод Р Хат>'ева 

Некогда жил один хан, которого звали Рафий Был у него 
единственный сын. И любил он дочь другого хана, которую звали 
Зурумай Отец юноши, неоднократно посылая сватов, делая подар-
ки, склонил отца девушки (к согласию на брак). Так был заключен 
брачный договор (сёз тауус хан) В скором времени юноша со свои-
ми товарищами (кюёу нёгерле) отправился за девушкой. Сторона 
невесты встретила их большим праздником. Гостей ввели во внутрь 
дома, усадили за столы (тепси). полные различных кушаний, и на-
питков Большой пир и веселье шел и за стенами дома. 

С давних пор в (ту) девушку был влюблен один злой чело-
век В ярости он решил обратить праздник в плач. Тайком, незамет-
но пробрался к окну (дома) и выпустил в жениха ТЩ^лу. Поднялся 
шум-плач, а с убийцей покончили. 

Собравшийся народ, в особенности товарищи жениха были 
охвачены думой о том, как же, с каким лицом будут они сообщать 
Рафий-хану о смерти его единственного сына Раздумывая и сове-
щаясь, нашли они жившего в другом селенье поэта старого Бабая 
(Къарт Бабай) Был о мастером слова, мудрым, уважаемым челове-
ком. Когда ему рассказали обо всем, он вместе с товарищами жени-
ха пришел во двор (арбаз) Рафий-хана. А там жил в разгаре были 
пир и веселье, все ожидали приезда невесты. 

Еще до того, как кто-либо успел спросить, Карт Бабай при-
вествовал хана и его людей и завел песню-плач (кюу) Увлеченные 
его красивым голосом, люди перестали играть на гармони (къобуз) 
и хлопать 

Кёбню кёрген адалша. Много видевший я че.повек 
Тынгылагьыз сёзюме, Счуишйте мое вы слово, 
Басы.» сапыб кьарагъыз С выдержкою тклютрите 
Къарт Ьабспшы кёзюне. Вы на очи Карт 1мбая. 
Ьайлар ёлсе, мал кьалыр. Скот оставит умерити бо-
Къатын ёлсе, шач кьалыр гач, 
Патчахдан тахта кьашр, Женщгша - оставит мужа, 
Алимден да хат кьашр. Трон оставит чарь (умер-

ший), 
А мудрец оставит знанье. 
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Джюрюгендеи джол кьапыр. 
Битер ёлсе, кьул къалыр, 
Сагъыш этсек, аланла, 
Бу дуиияда ким къалыр? 

Бир кесинден башханы 
Эсге алмаз кюн болур, 
Аджал джетсе, амал джокъ 
Бала сюймеген ким болур? 

Кесини баласына 
Къыйналмагъан ким болур? 
Аджал сашайды аяу. 
Аны хорлар ким болур? 
Нюрлю бетге кьууанма, 
Онгуб къалыр кюн келир, 
Къурт-кьумурсха джыйылыб 
Этинги ашар кюн келир. 

Патчахма, деб махтаисанг 
Зулкъарнай бла Сулейман. 
Начурт бла Мухачмат, -
Ала да кетгендиле дуниядан. 
Балам бард, деб кьууанма 
Бещджюз бала атасы 
Хазрет Нух файгъамбар, 
Ол да кетгенд дуниядан. 

Минг тюеге джюк джюклеб. 
Алтын тахтагъа олтуруб. 
Алтын бла кюмющден 
Джерни бетин толтуруб, 
Мачдан зекят бермеген, 
Ёлмекпикни билмеген, 
Ийман джолгъа кир.меген. 
Бай да кетгенд дуниядан, 
Факьыр да кетгенд дуниядан. 

Путник - путь (земной) ос-
тавит. 
Мертвый князь - раба оста-
вит. 
Если вду.маться, аланы. 
Кто в сем мире остается? 
Всякого, кроме себя 
Будет день, что позабудут. 
Срок придет, нет избавленья. 
Кто дитя (свое) не любит? 

По ребенку своему 
Кто (скажите) не горюет? 
Жачости не знает рок. 
Одолеет кто его? 
Не гордись лицом, ты, свет-
.чым. 
Будет день, оно поблекнет, 
Скопииш червей (могильных) 
Будет день, пежрут все те-
ло. 
Царь я, если тем гордишься, 
Зулкарнай и Сулейман, 
Начурт и Мухамчат, -
Тоже ведь ушли из мира 
Не ликуй ты о ребенке, 
Пятистач дитяч родитель 
Нух - пророк благословенный. 
Тоже ведь ушел из мира. 
Загружавший тысячу верб-
людов, 
На златом сидел престоле. 
Къарыл да кетген дуниядан. 
Золотом и серебром 
Заваливший лик земли. 
Со скота зекят не давший, 
О погибе.1и не знавший. 
На путь веры не ступавший, 
И Карыл ушел из .чира. 
Покидает мир богатый. 
Покидает мир и нищий. 
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Къарт да кетгенд дуниядан, 
Джаш да кетгенд дуниядан. 
Тургъан джеринг - кьара 
джер, 
Турлукь джеринг - кьара 
джер, 
УллуАллахны джазыуу 
Кирлик джеринг-кьара джер. 
Аллахны ишин билмек джокь, 
Аджач джетмей ёлмек 
джокь, 
Ёлген адаи сау болуб 
Бери кьайтыб келмек джокь. 
Ойлашыгъыз, адачпа, 
Аджа?, ёлюм кьайда джокь? 
Кёзюу джетсе, ахыры 
Бу дуниядан файда джокь. 

Ма бу дуния алайды: 
Джангызны да кьЫсмайды 
Ненча бир аяулуну 
Алгъан бла тоймайды. 
Сиз сакьлагъан адам да 
Терсейгеннге ушайды 
Хан, баланга джылама, 
Менден алгъа кетди, деб, 
Сач джюрекге сабырлыкъ 
Джазыу кюню джетди, деб. 

Покидает мир и старый, 
Покидает .мир и юный. 
Где стоишь - черна земдя, 
Будешь где - черна зе.шя. 
По велению Аллаха 
Примет вас черна земля. 

На» не знать nymeU Ai.iaxa, 
Смерть без срока не прихо-
дит. 
Мертвый человек оживши 
Не вернется в этот .мир. 
Призадумайтесь, о люди. 
Где нет рока, где нет смер-
ти? 
Если срок придет, в итоге 
В мире это.м проку нет. 
ТапЩ/^роен этот мир: 
Не щадит ни одного. 
Сколько жачости дойстой-
ных 
Поглощает ненасытясь. 
Тот, кого (сегодня) ждете. 
Он на сбившихся похож 
О дите своем не пчачь, хан. 
Тому, что раньше вас уи1ел. 
Терпеньем сердце укроти. 
(Смирясь), что срок его при-
шел. 

Песнь-плач (кюу), изреченная поэтом поведала хану о слу-
чившемся, погрузила его в раздумья «Что поделать, подобно мне 
разлучившихся со своими единственными есть и, наверное, будет 
много людей» - произнес хан, так завершали повествование стари-
ки-сказители. 

Публикуется по: Байчираланы М. Къар1-Бабайны юоую // «Лснинни Бай-
рагьы», №123 (8193), 1990 год (на карачаево-балкарском языке). 

346 



«юной ДЕВУШКЕ» 

Запись Н.М, Каргиевой 
Перевод Р.Т Хатуева 

Данное стихотворенне, согласно карачаевской устной на-
родной традиции, написано шейхом Абдуллахом Бухарачы. Оно но-
сит нравственно-назидательный характер. В переводе на русский 
язык публикуется впервые. 

Къызым, кьызым. къызтана, 
Аитханима тычгыпа. 
Къызым (кген къызыл от 
Санга бардиы тпшаи сёзюм. 

Иир затха да дунияда 
Алданмасын сени кёзюнг, 
Ишсиз-дертсиз кеб турма 
Сен биреуню кёзюнде 
Не бо.г1угъун ким бнлед 
Бу дунияны юсюнде. 

Таркъаиыб ке.чген суула 
Ариудула къач aia, 
Бек кеб эатны эскермейд 
Къызым къызым къачанда. 

Доченька моя, касатик, 
Ты гюслужай мое слово, 
Девупика - огонь багряный 
Речь тебе хочу сказать я. 

Пусть ничем в (подлунном) 
MUfte 
Не обманывается взор твой. 
Ты без дел не майся dojteo 
Перед взором посторонтш. 
Разве кто предугадает. 
Что случится в этом мире. 

Обмелевших рек потоки 
В пору осени красивы. 
Многого не понимает 
Доченька моя порою. 

Ары-бери буру.гма, 
Джангыз болуб кёрюне 
Тюшюб кьшма, би.чмейин, 
Бир осалны тёрюне. 
Бу дунияда не сейирд? 
Джетген къызыл къыз сей-
ирд! 

Кёз тиймесин, шдадым, 

Не вертись туда-сюда ты. 
Не б[Х)ди одна (по свету) 
Чтоб внезапно не попасться 
К недостойному в .noeyuiKy. 
В это.м .мире, что есть чудо? 
Красна девица есть чудо! 

Упаси тебя от сглаза, лгал я. 

347 



КЛлюм андан къанлады, 
Къшш кьызны опурагъы, 
Хан кьаланы топурагъы, 
Ургъан сууну чокъурагъы, -
Бсрын ким сайламайды? 

Не сейирди, не сейирд? 
Джарыкь атхан тангмыды, 
Бал батмаида бапмыды. 
Тахта чекген ханмыды, 
Къыздан ариу 6<^мыды? 

От этого кровью сердце об-
ливается 
Одеянье красной девы. 
Глина ханского дворца. 
Чистота потоков бурных. 
Кто не выбирает их? 
Что есть ч^, что есть ну. 
до? 
Может утренний рассвет. 
Или же из улья мёд. 
Может хан - хозяин трона. 
Есть ли что прекрасней де-
вы? 
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АБДУЛЛАХ-ШЫЙЫХ 

Запись и перевод М. Боташева 
Информатор X. Акачиева 

Приехал однажды во времена Шамиль-имама кумыкский 
эфенди. Когда он находился около могилы Абдуллах-111айха, его 
дух явился к нему. Тогда он сочинил молитвенный текст-зикр об 
Абдуллахе; 

Нечеледе келиб кьалгьан, 
Иманны, динии бизге сшгъан 
Мубсукк-шыйых Абдуллах, 
К4у6арек-шыйых Абдуллах! 

Кечеледе келиб кьалгъан, 
Иманны, динии бизге салгъан 
Мубарек-шыйых Абдуллах, 
Джандетли болсуи Абдуллах! 

Ла-илаха илляллаху, 
Ла-илаха илляллаху, 
Ла-илаха илляллаху, 
Ла-илаха илляллаху. 

Ла-илаха илляллаху, 
Ла-илаха илляллаху, 
Ла-илаха илляллаху, 
Йа-Аллахууу, Йа-Аллахууу. 

Ночью к нам щшбыл Ты, 
Веру, религию дал нам Ты, 
Благословенный шейх Абдул-
лах, 
Благословенный шейх Абдул-
лах! 
Ночью к нам прибыл Ты, 
Веру, религию дал нам Ты, 
Благословенный шейх Абдул-
лах, 
Благословенный шейх Абдул-
лах! 
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БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ШЕЙХ АБДУЛЛАХ 

М Байчоров 

Прибыл в те времена из Бухары имевший большие позна-
ния в арабских науках, понимавший толк в каждой вещи обладав-
ший мастерством в (изготовлении) снадобий, лекарств, знавший ка-
рачаевский язык, один добрый человек по имени Абдуллах, кото-
рый, став нашим отцам братом по клятве (антлы къарнаш), оказывал 
большую помощь горцам. Он обучал арабскому (языку). Больным 
оказывал большую помощь (различного рода) целительными сред-
ствами (балхам), заговорами (тюкюрюб), иными мудрыми словами 
(акъыл сёз). Омн-ешал мудрыми словами сердца тех, у которых 
кто-либо умер. ТГугая адом и (понятием) греховности он старался 
удержать народ от дурных поступков (убийства, воровства, иных 
деяний, которые могли бы причинить страдание не только человеку, 
но и всякому живому существу, будь то лягушка, червь, муравей). 
Во имя того, чтобы наставить на верный путь заблудших, чтобы 
помочь им в жизни он себя (джанын-къанын) не жалел 

Прозвали Абдуллаха «шейхом Абдуллахом» (шыйых Аб-
дуллах). Ни один человек, кто являлся бы к нему, не покидал его без 
того, чтобы он не помог ему. Ни от одного человека не брал он де-
нег, не искал платы, но для каждого себя не щадил. Шейх Абдуллах 
сам женат был на карачаевке. По (причине) своего ума, знаний, по-
нимания, он предвидел и предсказывал горцам появление машин, 
гибель людей в эпидемиях чумы 

В конечном итоге он предвидел и свою собственную 
смерть Когда он понял, что заболел, он взял дву-х любимых людей, 
повелел, чтобы вырыли несколько могильных ям в (Большом) Кара-
чае, Теберде и сказал (тем) двум друзьям: «Л умру на седьмой день, 
в среду (барас кюн), пусть никто не знает, где вы меня похороните» 
и (потом) умер 

Его завещание было выполнено. 
Где похоронили (его), где находится могила Абдуллаха, не 

знает ни один человек Думая, что (она находится) в Теберде, ходи-
ли на pinya-ibHoe посещение (зиарат) в Теберду 

Стих (назму) о шейхе Абдуллахе после смерти (шейха) со-
чинил Кипкеев Тогузак (Кипкеланы Тогьузакъ). 
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Кьарачайны кьоиагьысаи, 
Кёлюбюзпю чырагъысан, 
Олий-шны бурагъысаи, 
Мубарек шыиых Абдуллах! 

Келиб тохтадыкъ шлынгда, 
Мухдадий болуб дууангй, 
KbOU4 бизни сыкчыларьшга, 
Мубарек шыиых Абдуллах' 

Бухарадан келиб къапгъансан, 
Хачкъны тюз джолгъа сшгъ-
ансан, 
Айтхан сёзюунутулмагъан, 
Муба/кк шыиых Абдуллах! 

Ты - гость Карачая, 
Ты - светоч нашей дуиш. 
Ты ~ бурак (1) святых. 
Благословенный шейх Абдул-
лах! 
Предсташ мы перед тобою, 
Мухскгдиями в молитве тво-
ей. 
Прибавь нас к избранникам 
твоим. 
Благословенный шейх Абдул-
лах! 
Прибыл ты из Бухары, 
На верный путь народ на-
ставил. 
Сказанное кем не забывается 
Благословенный шейх Абдул-
лах! 

Келебиз семге баш уруб, 
Напысы хаудан чыгъсц}, деб, 
Бизге (кг a\tai дарман, деб, 
Мубарек шыиых Абдуллах! 

Къабырыгъыз ТеберОиде, 
Мийик тауланы тюбюнде, 
Бир тамспиа ариу джерледе, 
Мубарек шыйых Абдуллах! 

Идём к тебе, совериюя по-
кюны. 
Надеясь, что душа возникнет 
его (2). 
И что снадобьем будет нам 
Благословенный шейх Абдул-
лах! 
Могила ваша - в Теберде, 
По() горами высокими, 
В чудных, красивых местах, 
Благж.човенный шейх Абдул-
лах' 

Пуб.шкуется по; Ьайчорала[1Ы М М\1^рск шыйых Абдуллах.// «Ленишш 
1к1Йрагьы». 19 мая 1990 г. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Бурак - существо, которою, согласно мусульманским преданиям доста-
вило пророка Мумммеда ошшжди ночью ич Мокки п Иерусалим (Кудс). Намек па 
гго ночтх: нл тетествие - в корапической суре «Перенес ночью». 

2. В тексте 6VKB. «надеясь, что его яунш (карачаевское «напыс» от араб-
скою «нафс» - ,iyiua) ночникпе! и) воздука (хауа)»: вндамо, здесь ополосок суфий-
ских нредсгаш1сний о гом, что души умерших духовшах наставников (шейхов) могут 
навешать свою паству. 
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ШЕЙХ АБДУЛЛАХ БУХАРАЧЫ 

К.-М. Нурмагомедов 

В газете «Ленинни Байрагъы» ранее вышла публикация, в 
которой утверждалось, что местонахождение могилы одного из са-
мых почитаемых наши людей - шейха Абдуллаха - никому неиз-
вестно. Кроме того, была и публикация, утверждающая, что Ислам 
Хасанай-пашаевич Крымшамхалов был похоронен в Карт-Джурте. 

На мой взгляд, обе статьи ошибочны. Свидетельством этого 
- то, что удалось обнаружить Джамагатовском (1) кладбище. Моги-
ла Ислама Кры«|ЛК|халова там. Давайте прочтем арабоязычную 
надпись на его надмогильном камне (сын-таш): 

«Умер Ислам 
Сын Хасана, 
СынаМашая, 
Сына Хаджи-Ахмата (2) 
Сына Крымишухапа. 
О, мой Аллах, прости грехи их и будь милостив (к ним). 

Аминь! Они скончались в селеньи Теберда в месяц курбана (3). Их 
похоронили в Теберде, на общественном кладбище, перед шейхом 
Аб^ллахом Бухарачы. 31 декабря 1911 г. - 1329 г. по мусульманско-
му летоисчислению». 

В надписи, выполненной (более) мелким шрифтом, идущим 
от середины вниз, изготовитель памятника поместил свое имя: «На 
камень перевел Сулейман сын Мухаммата, Аварец». 

Эта надпись упоминает не только об одном, из видных про-
светителей своего народа (Исламе Крымшамхалове, - Ред.), но и 
свидетельствует о могиле известного как в Карачае, так и в ;фугих 
местах, почитаемого, высоконравственного, благовоспитанного, 
чтившегося народом как пророк благословенного Бухарачы - бухар-
ца шейха Абдуллаха. 

На, его (шейха, - Ред.) могиле, нет могильного камня. Ему 
его заменяет надпись на памятнике Ислама (Крымшамхалова, • 
Ред.). Есть в одном месте одна интересная вещь, мимо которой не 
следует проходкгь. С давних пор происходило и по сей день не пре-
кращается посещение этих мест. Люди приходили сюда, чтобы хо-
ронить своих покойников, совершать заупокойные молитвы по ним 
(дуа), ухаживать за могилами своих близких. Как же тогда до сих 
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пор, никто не удос>'жился обратить внимание на столь ясно читае-
мые письмена и попытаться уяснить их смысл? Откуда пошли раз-
говоры о том, что могила дорогого (нам) шейха безвестно пропала'' 
Об этом необходимо задуматься. 

Можно добавить, что, согласно преданиям, он (шейх. - Ред.) 
прибыл из далеких мест, совершая богоугодные дела (суаблык), 
увидел чарующую мир Теберду, душой принял эти места, стал ка-
рачаевцем и остался здесь. Народ носил его имя на устах, высоко 
ценил, прислушивался к каждому его слову, считал одним из самых 
почтенных на земле людей. Всегда и всюду люди брали пример с 
подобных людей, воспринимали их как образец добропорядочности, 
внимали их речам В Карачае, в особенности в Тебердинском обще-
стве (джамагъат) роль шейха Абдуллаха в утверждении отношений 
гуманности, правдивости, равеноправия была огромной. По словам 
стариков и тому, что осталось в народной памяти, он уничтожал 
язычество, через проповедь ислама внедрял в общественную жизнь 
нормы шариата. Всеми силами он стремился устранить из народа 
всякого рода пороки - воровство, стяжательство, лживость, насилие, 
зависть, безнравственность Он не давал спуску стремящимся ис-
пользовать религию в своих (корыстных) целях «половинным мул-
лам» (джарым моллала), предостерегал народ от рвачества, старался 
по мере сил помочь всеми средствами обездоленным, своим личным 
примером побуждал людей (к добру) 

Он был опорным столпом (ара багьана) общества, устранил 
много препятствий, мешающих развитию народа. Видимо, именно в 
силу, всего этого он по сей день остается в памяти людей По этой 
причине, нашим долгом является широкой оглашение (информа-
ции) о местонахождении его могилы и установка на нем надмогиль-
ного камня 

Если вдуматься в выражение «перед» (шейхом Абдуллахом 
Б>'харачы» на памятнике И. Крымшамхалова - Ред.). то оно означа-
ет, что могила шейха не находится ни выше, ни ниже могилы Исла-
ма. Могила Ислама находится в окружении нескольких могил Что-
бы точно определить местонахождение могилы шейха Абдуллаха, 
необходимо встать лицом к той стороне памятника Исламу, на ко-
торой имеются надписи и тогда можно, увидеть слева от него на 
расстоянии метра одну длинную могилу. На мой взгляд, это и есть 
могила шейха Слева от последней находится могила брата Ислама -
Басханука. Таким образом, видимо, двух братьев Крымшамхаловых 
похоронили по две стороны от могилы шейха В этом месте (клад-
бища) имеются пять надмогильных камней, поставленных Крым-
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шамхаловым Очевидно, эти люди, ифавшие влиятельную роль в 
селенье, желали превратить участок, прилегающий к могиле шейха, 
в традиционное место своих захоронений На участке, расположен-
ном правее захоронения редкие Да и на них нет надмогильных 
плит. Если бы могила шейха располагалась там. то захоронений в 
том месте должно было быть больше, и на них должны были быть 
надмогильные плиты На надмогильных шиггах у (могилы) шейха 
написаны имена похороненных здесь Крымшамхаловых и даты их 
смерти 

Как было уже сказано. Ислам умер в 1911 году После него 
умерли Чуйок в 1913 г , Файруз в 1915 г., Басханук в 1921 г Здесь 
же похоронен недавно умерший скульптор Хамзат Крымшамхалов 

Я не научный работник Сказал лишь о том, что видел н 
слышал, выразил свои соображения Надеюсь, что ученые-историки 
проявят вним^|^е к подобным вешам. 

Г1у6.1ик>сгс* 1ю; Ин1рматмс.1;ш1ш Кь-М. b\4aiW4i4 Ao;iy.n.iaN-iiiuiibi\// 
«'Лениипи ЬаГфап.ы», № 91 (8161), 11 aBiycra 1УУ0 j-. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Вилимо, нмее1ся в Ш1.т\ '>д;ка\1а1-.повскпИ». т с "o'lUiocTBCimuib' от 
«лжамагаг» (по-арабски иоотссги'».) - каричаов1>-1Х1.1ки1>:кос iiaiiMCiionamic обпиты 

2. Лптор статьи немного искажает данное имя: на мамягникс написано не 
«Ха,таси-Лхмат>», а «Ллж-Лхмат.>, т.е. -кЛчачма!" (в а;)ао |]х)нсма <.ч>' 01с\тс1Г)\ст) -
налпис!. указынасг на ирина.гюжнчсп. Mo-i.iMa Крьпнна.мха.юва к а1а\л\ ( к л а т ) 
Крымшамхаловых, который на чыга юя ("Лчихматовы). (Лчах.чамары) 

«Месяц клроанп» (к>роан-байра.\и) - мссяи чу-ль-хнджжа. н котором ui-
всршается па.1о,чн11чсстио (хадж). 

354 



ЛУДАЛАНЫ АБДУЛЛАХ 

М Д. Каракетов 

Дулаланы Аблуллах (Шейх Бучарачы. Абдул-Къалы, Му-
барек Шыпых Аблуллах, Халал-У'лу Къарт-Баба, Сымлы Къарт-
Наба. Сарайым-Кьарт, просто Къар1-Баба и г д.) родился в XVII ве-
ке Для карачаевцев го время памятно событиями, связанными с 
Крымшаухаловыми и Эбзе. Эбзе из-за несправедливого отношения 
к ним Эльбуздука прострелил ему ногу, за что последнего в народе 
tipo3BajiH Бутсуз Эльоуэдук (1). 

К'ъырымшауха.тов Эльбуздук известен по русским докумен-
там )С>39-го гола (2) 

Абдуллах ШьиЧых родился, примерно в 20-х годах XVII ве-
ка к тому же, как юворят старожилы Карачая. жена его была доче-
рью Эльбуздука 

С 1640-х годов после поражения карачаевских войск под 
Пятигорами, о чем свидетельствует докладная записка воеводы 
М И. Волынского (3), начинается постепенное вытеснение карача-
евцев с Пятигорья и Баксана Особенно большой поток переселен-
цев в Кубанский Карачай начался после эпидемии бубонной чумы 
(битгеи эмина) в Баксанском Карачае и в Тар Карачае или Тау Кара-
чае (Чегемское ущелье) примерно в 80-х годах XVII века. После че-
го кабардинские князья с востока, кызылбек-абхазские с запада и 
сванские с юга начали делать опустошительные набеги на Карачай 

В ходе боев со сванами последние получили тяжелое пора-
жение от дружины Азнаура Къырымшаухалова. о чем свидетельст-
вует камень (!б99 г.) Славного князя Карачая на г ранице со Сване-
тией СЗбзе) 

Усмирены были и кызылбеки. хо1Я и продолжали трево-
жить границы карачаевских внутреннних угодий по pp. .Vlapyxa 
(Морх) и Лаба-су у 

Наиболее опасным врагом Карачая в то время являлась Ка-
барда .Лсланбека Кайтукина Именно с ним удалось примирить ка-
рачаевских князей Абдуллаху путем поездки делегации карачаев-
ских и баксано-чегемских князей к родственным по языку и культу-
ре. Kpi.iMCKHM татарам и кумыкам. Это событие могло произойти до 
1708 года, когда кабардинские князья еще платили дань крымскому 
хану (4) 
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А после 1708 года начинается чкспансия Кабарчы ма Кара-
чай В ходе самоотверженной борьбы карачаевцам при поадержке 
крымских татар и абазин, несмотря на поражение, ула-юсь путем 
договоренностей установить мпр между Кабардон и Карачаем Это-
му способствовал дипломатический талант Дудаланы Лбд\лла\а 
Бухарачы, вплоть до смерти, которого Карачай был в полной безо-
пасности от притеснений со стороны кабардинских князей (по мне-
нию У Алиева, Ш Ногмова и II Тамбиева до 173^ года). 

Дудаланы Абдулла по устной градшип) являлся первым ка-
дием Карачая и Балкарии, был извесген не только на своей родине, 
но н в Кабарде, Кумыкии, Чечне. Балкарии п в Осегии 

Скончался он примерно в 30-е годы XV'lll века К его MOI и-
ле в Гш|вде совершали паломничество и кумыки, и чеченцы, и ба.ь 
карцы liTip.. вплоть до 40-х годов нашего столетия 

Произведение Лбдуллаха «Карт-Бабамы сезю» является 
глубоко содержательным явлением в старокарачаевской литературе, 
повлиявшим на творчество как карачаевских поэтов (Чокуна Эфен-
ди-Исмаила Акбай-Улу), так и балкарских (Кязим Мечи-Улу) 

Огромную благодарность приносим за сохранение в памяти 
и в записи peJи^гиpзнo-филocoфcкoгo произведения и расска>а об 
Абдуллах-Шыйыхе Бухарачьг Мухам.маду Хасанбиевичу Бидджие-
ву и Мариям Кулчораевне Мачаметовой: замечнгсльнь;.м - скази-
тельнице Кычан (Айшат) Исмаиловие Шидаконой и сказителю Ги-
назу Чомаевичу Казиеву, ушедшим в мир иной (Аллач лжандеии 
этсин). 

Лбдулла.к Шыныхны ажыры 
( П е т ь Шей.ха .Voiy.i.iaxa) 

Запись М Ь.'аракеговл 
Пе1)епол Г' Хатуева 

1>ухарагы1 dmo.i саъ'ьаи. Путь. onihj'>'!<iiiiint ч l>yxii/>y, 
БухараОап кишытып кыи.'ь- С l^yxiiphi (и/риуашиися, 
an, '//..• t-.iof^o lie kiohi<iticiiiL>i, 
Сёхп'рн уиутугмагит. И.нь^ос ини ппыи uuiix Aoay i-
Муоарек шыиых А ('и)у. иах. lax. 

Мухаимшпиы июрюи Ожиы- Рси протрииыыиий t fn-m Му-
гъаи. хишшта, 
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Шаркит vM Ожииту ангь-
itii, 
Aina (Шуртуи к^ыmvcl,'^^^lll. 
Myoa/H'h тыиых АбОу иах. 

Шариатом жтиь ynuicpfUie-
tiiiiii. 
}'o(iim\ III' остав швшии. 
J).iar(K.i<KiL'unbiii uiciix AoOy i-
uix. 

. '(yiki.KKki (Шчи liny,n,an. 
Къырь/мшаухаккш к>м i 

Ц.Ж'кл tha onoeui ожыл 
()жииш,'Ы1н, 
Мубарек шыйых Afmy.i.iax. 

h'e iiH) пюхтаоыкъ апыигоа. 
МухпикШа oo.iyo оууаи.-а, 
к'ьош он SHU сьйаыига, 
Муоарек шыйых Atkiy. i.iax. 

к'ы ipi 1ча!1(к1. I evcptiiit >с. 
Мнит; may иты тнюютк' 
Пир luuudiua -лриу O.wx'pik'x 
Мубарек шыйых Aody.i.iax. 

Ac»)\:i-Ai,afiN ')//// атынг, 
h'ap'l>-lkinaiH,i xa iKb атыиг. 
Файгьа'чоароаи къи/.пмп 
атыи, - -
Мубцр'ск ы1ыиых Aody.i.iax. 

Ik'cuoii у Яу.ихмх рсншйший-
о/. 
На Крымшауха:инюй жетт-
итйся. 
Сто пшлнаОиать .win про-
.жшмии. 
J->:kL'(K::i()(ieiiin>ni wefix .-^of)» /-
lax. 
Tlpeik imuu .мы пред пнхюю, 
Спиш мухтаО.жа а .шу пппае о 
тебе. 
ripuoaah нас к своим ию/нт-
iiiiKav. 
1} 1а.'(к'.1<х<ет1ый uieux Aoay i-
lax. 
Я Карачае. в Тс6еп(к\ 
По(> горами иысоки.ми 
И чуоиом. красиво м месте 
1>.и1^'ос.1(>аеи11ый шейх .46c)y.i-
.lax. 
Ai'xiy i-/\'cii>u u.M)i nope luriiti. 
A (. napooe имя - k'apni-lkiCia, 
Oin пророка остаашсесА 
(mnocf и мя -
lyia,'oc:nH^enui,iit шейх Anoy.i-
uix. 

Идр'ахи.м апг.шоы. 
Гаугьа чы.'ьыб кы/раОы. 
А.1.1ыча тар <>.>каиыи чыкъ()ы 

Мубарек шый1,1х Абау.иах. 

Асса.шму Г1каейкум, .'(жа-
иы.м 

lloinn Ибрахим. 
Вмшая на гору, nocuonipe.i. 
H/h'O ни м расп/ч траншей 
сеет -
1>.1агос 1(н;ениый uteiix Абоу-
lax 

Ассашму A.ieuKj.M, оуша моя. 
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('ыкп.к мса o.iini.iL'Hii. Свшиспшии ты lu спитых. 
Каечисе 0aii,i>a\inapiihi. Ты иос юнеч Прп/кжа. 
Мубарек шыиых АМухик. Итгосюаепиыи шейх Абдул-

:iax. 
Пмликхсмся по М>1хи Kaiviin:t...n ;iv;ui.iaiiw Лоду1-Ы\ ' i а-юм •lOiin; 

Иггмик • - -Мир лому iHOfMK •>. MucKKi I'W; г.. .NV 17 

Г1РММКЧ4НИЯ: 

I 111) o>u?o\i> HI Hiii'iiaiiroit ироипий 1-н)Л1>ри1чх1Ы1ик ')Гисс11;,;\ (t \iyp>4i 
piinii.!') ti.i'y4,i\K;i нч- и споря по пово.л лооычи Ш1 o \o ic (1 [очсной '.uicpHJ I !'''.>! i . 
'JojccH С -Л. 19(4' г рож.ч I Kii)Xi4aeBCk\ - 1ИЧ1гый арчин I' Г Хагусна) И клгтчасно-
li^^M^'KOM <|)1);п.к.1оре coNpaiitcuKb упоминание т н к и н д ш к и ! ' ) i i i n м у к а . 1Ш-
iipmicp. песня i.kaHiiiayoHiiv Лпюлосня каричасиско!! полнн. (.лавр<м10.п,, 1965. на 
карачасж)-Г\1.1карс:сом я ш1кс. 

2. См crari.h> I' 1 Xaiycici и насгояпкм сГюрппкс. 
V MtwHo.w М И lio.iiJucKHii уномннао н Jf43 i. о «карачаевских чсрка-

сах " в районе Пятигор!.* 
4 Kai4ip.w yituiMHiia ia дань крымским чанам н n»c.ie 1708 има. - См. Н Ж 

[jcrpoiou. Два очерка И1 истории адыго» Нальчик. о 
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«основы ВЕРЫ И ИСЛАМА» 
(«ИМАН-ИСЛАМ») 

Перевод Р. Т. Хатуева 

Вниманию читателя предлагается произведение религиоз-
но-дидактического характера «Основы веры и ислама» («Иман-
ислам»), авторство которого в карачаевской устной традиции свя-
зывается с именем шейха Абдуллаха Бухарского. Оно насчитывает 
около 580 строк и в переводе на русский язык дано впервые. 

Здесь необходимо обратить внимание на ряд моментов. В 
Балкарии в авторство «Основ...» связывается с именем 1Сязима Ме-
чиева, среди части верующих Карачая бытует мнение, что, произве-
дение написано Яхья-эфенди Каппушевым (1905-1966). Балкарский 
текст с указанием на авторство К. Мечиева был опубликован в 1993 
г. (журнал «Минги-Тау», № 5), карачаевский вышел из печати от-
дельным изданием дважды (1992, 1993 гг.) и в последнем авторство 
связывается с Я. Каппушевым. За небольшим исключением оба тек-
ста полностью идентичны. 

Обращая внимание на то, что еще в 1923 г. карачаевский 
ученый У.Д. Алиев в одной из своих публикаций указывал на то, 
что автором «Основ...» является шейх Абдуллах Бухарский, ряд ли-
тературоведов (в частности канд. филол. наук Н.М. Кагиева) отри-
цает авторство как К. Мечиева, так и Я. Каппушева. Поскольку ав-
торство последних стало утверждаться после смерти их, возмож-
ность того, что подлинным автором произведения является именно 
шейх Абдуллах вряд ли может ныне отрицаться. Отметим, что име-
ются данные о том, что карачаевский просветитель Исмаил Акбаев 
(Чокуна-эфенди) также составил «Основы...». Текст последнего у 
нас отсутствует и потому мы не можем судить насколько он близок 
был к текстам, авторство которых приписывется ныне К. Мечиеву и 
Я. Каппушеву. Не исключено, что все трое (И Акбаев, К. Мечиев, 
Я. Каппушев) были лишь редакторами одного и того же произведе-
ния, автором которого являлся шейх Абдуллах... 

Для того, чтобы читателю было легче воспринять содержа-
ние необходимо пояснить некоторые обстоятельства. В «Основах...» 
раскрывается содержание 32-х первоначальных обязанностей (фарз, 
фарыз) мусульманина, из которых 6 фарзов относятся к догматике 
(вере-иман), а остальные - к ритуальной практике (ислам) . Из по-
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следних (26 фарзов) 9 фарзов относятся к ритаульному очищению 
(полному - гусуль и частичному - абдез, тахарат), 12 - к исполнению 
модитБы (намаз, салят) и, наконец, 5 фарзов составляют «столпы» 
ислама: шахада - свидетельство о единстве Бога и посланничестве 
Мухаммеда, намаз, пост (ураза), паломничество (хадж), подать с 
имущества в пользу общины (зекят). 

Текст дан на языке оригинала и в переводе. В «Примечани-
ях» даются пояснения терминов, имен, сюжетов, встречаемых в тек-
сте. 

ИМАН-ИСЛАМ (ОСНОВЫ РЕЛИГИИ) 

1. 

«Бисмгишях» деб башлайма 
Иман-ислам айтыргъа, 
Я Аллах биз хальны тюзет 
Хакъ джолунга кьайтыргъа! 
2. 
Махтау бары-Сангады, 
Сенсе бизни джаратхан,-
Акъыл, анг, билим бериб 
Буйругъунга кьаратхан. 
3. 
Сапат-сшамла (да Сен) cai 
Мухаммат Расулунга. 
Ахлуна-асхабына, 
Хар бир мукьмин кьулунга! 
4. 
Отуз эки фарыз бар 
Акъыл-балыкъ болгъаннга. 
Борчду аны билмеклик 
Ийнаныуу толгъаннга. 

Фарызгъа ийнанмагъан 
Кяфыр болад, оллахий, 
Ийнаныб, этмей кьойгъан 
Фасыкъ болад, таллахий! 

1. 

Начинаю с «Бисмиллях»* 
Сказ о Вере и Исламе, 
О Аллах, направь народ наш 
Ты на истинный Свой путь! 
2. 
Всей хвалы лишь Ты достоин. 
Сотворивший (всех) нас - Ты, 
Давший ум, сознанье, знанье 
Обративший к Своей воле. 
3. 
Дай же мир - благословенье 
Ты Посланцу Мухаммаду, 
И к сподвижникам его. 
Верным всем рабам Твоим! 
4. 
Тридцать два фарыза (1) 
есть 
Для всех совершеннолетних, 
И обязан их узнать 
Всяк уверовавший (в Бога). 
5. 
Кто не верует в фарызы 
Он, поистине, кяфир (2), 
Кто ж не делает, хоть ве-
рит-
Тот, ей Богу, есть фасик (3). 
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6. 
Аладан алты фарыз 
Имандады, билигиз, 
Аны билиб, ийнаныб 
Ислам диннге киригиз. 

Ол алты фарызны билмей 
Не да алагъа ийнанмай 
«Иманым» деб кюрешген 
Ол кьойсун бош кьыйналмай. 

Столпы веры 
6. 
Шесть фарызов из (всех) 
тех. 
Знай - являют столпы веры, 
И узнав, постигнув это 
Ты вступай на путь Ислама. 
7. 
Не познав те шесть фарызов 
Или отвергая их 
Разглагольствовать о вере 
Пусть не тщится ни один. 

Вера в Аллаха 

8. 
Биринчиси-ийнаныу 
Бир Аллахны кесине, 
Барлыгъына, бирлигине, 
Шек келтирмей эсине. 
9. 
Тюрлененди хар алом 
Тюрлениуючю-хадисди, 
Аланы тюрлендирген 
Къадир Аллах мухдисди. 

10. 
Аллах тюренмез, анга 
Хадис болгъа джокьду джол 
ЬЛухдис да болмайды Анга, 
Аны ючюн кьадимди Ол. 

11. 
Джукьдан туумахды Аллах, 
А.1лахдан джукь туумады. 
Бир Аллаххаб тенг болуб, 
Анга тенглик тутмады. 

8. 
Первый (из шести) - то вера 
Лишь в единого Аллаха, 
В то, что есть он и един Он, 
Без сомнений всяких в том. 
9. 
Переменчив всякий мир 
Всяк изменчивый - хадис (4), 
Изменяющий все вещи -
Есть Аллах - Кадир, Мухдис 
(5). 
10. 
Неизменен Бог, Е1му 
Нет пути, чтоб стать хади-
сом. 
Нет, кто бы изменил Его, 
И поэтому Он вечен. 
И. 
Никто не рождал Аллаха, 
И Аллах не порождал. 
Нет, кто был б Аллах равен. 
Кто бы уравнялся с Ним (6). 

12. 
Джокьду ауалы, ахыры 
Керек болмайды халкъгъа, 

12. 
Нет Ему конца-начала, 
И не для народов есть Он, 
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Халкъм керек болалла 
Хор зешанда ол хакъгъа. 
13. 
Кёкде, джерле-хар алом 
Аны уллулугъуна 
Кёре бек гитчедиле. 
Бой салыб буйругъуна. 
14. 
Кёкде-джерде, онг-солда, 
Алда, артда демейбиз 
«Къалайгъа да джетишген», 
«Бекуллуду» деыбиз биз. 

15. 
Ол хор джегге джетибди, 
Кёрюнмеую былайды. 
Кесине джабыу салыб, 
Ол джашыртын сынайды. 
16. 
Къарт-кьат кьарангы джа-
быу, 
Эмда къарт-кьат нюр джа-
быу, 
Салгъанды Ол кесине, 
Джокь Аны кёрюу, табыу. 
17. 
Аны кесин кёрюрге 
Бизге тёзюм бермеди, 
Бу джерде кёрюнюрге 
Ол тыйыниты кёрмеди. 
18. 

Дуниягъа бизни ёлюрча 
Джаратханды - ёллюкбюз, 
Джандетде уа ёлюм джокь 
АндаАны кёрлюкбюз. 
19. 
Аллах огъай эсенг - мёлек 
Кёрюнмейди расуллагъа, 
Бу да мёлек тюрсюнде 
Кёбдю тюшюннюк кьуллагъа. 

А народы (Им) творятся 
Лишь для истины (Его) (7). 
13. 
Земли, небеса - миры все 
Пред величием Его 
Несравнимо (все) ничтожны, 
И (Ему) подчинены. 
14. 
«В небе-землях», «справа-
слева», 
«Сзади-спереди», - не ска-
жем. 
Скажем: до всего доходит 
И велик Он, говорим. 
15. 
Ко всему путь у Него, 
Он для всех невидим так: 
Будучи прикрыт завесой (8) 
Он испытывает в тайне. 
16. 
За слоями завес мрака, 
И слоями завес света. 
Укрывает Он себя. 
Не отыщут Его взоры (9). 

17. 
Чтобы Его лицезреть 
Нам способности не дал. 
Чтобы на Земле явиться 
Нужным Он не посчитал. 
18 
В этот мир чтоб умереть 
Он привнес нас - мы умрем, 
А в раю - там нету смерти. 
Гам Его мы и узрим. 
19. 
Но не только Бог - и ангел 
Для посланников невидим, 
В (каждом) ангельско.м обли-
чье 
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1992. 
Файгъамбар Джабраилден 
Ттеб, (мёлек) кёрюнюб къал-
ды 
Олсагъатлай ойсураб 
Джабраил сермеб алды. 
21. 
Ол да адом тюрсюнде 
Келди файгъсичбарлагъа, 
Адамча айтыб берди, 
Уахийни да алагъа. 
22. 
Мусса aimdbi: «Йа, Рабби 
Кесинги кёргюз манга, 
Джаным тынчайыр ючюн. 
Мен бир кьарайым сайга». 

23. 
Аллах айтды: «Мусса, къой, 
Кёралмазса сен Мени, 
Алай ол таугъа къара 
Тьтчайтайым Мен сени. 

24. 
Эндн сен иги къара, -
Тау тёзалса, кёрюрсе. 
Андансора джанынга 
Тынчагшакьлыкь берирсе». 

25. 
Сора Аллах ол тауну 
Юсю чаклы ачылды, 
Тау умур-чу.яур болуб 
Букъу болуб чачы-пды. 

26. 
Мусса да аны кёрюб, 
Тёзалмайын сыгъылды 
Эсин ташлаб, ойсураб 

Для рабов залог есть веры. 
20. 
Как Пророк у Джабраила (10) 
Попросил - и тот явился** 
Тут (Пророк) лишился 
чувств. 
Подхватил его Джабраил. 
21. 
В человечьем он обличье 
Пред пророками явился. 
Человечьей речью дал. 
Откровение (от Бога). 
22. 
Произнес Мусса (11); «Гос-
подь мой 
Ты открой Свой лик пред 
мною. 
Чтобы душу успокоить. 
На Тебя позволь взглянуть». 
23. 
Бог сказал: «Мусса, не нуж-
но. 
Ты узреть Меня не в силах, 
Вот взгляни на эту гору, -
Успокою Я тебя. 
24. 
Пос.мотри же со вниманьем. 

Выдержит ли та гора. 
И потом своей душе 
Ты найдешь успокоение». 
25. 
И тогда Аллах горе 
Лишь частично приоткрыл-
ся, 
И рассыпалась гора. 
Обратившись в прах и пыль. 
26. 
А Мусса увидел это 
И не выдержав поник, 
И сознанье потерял он 
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Алаииыкъда джыгьылды. 
27. 
Энди Алиса джабыуларын 
Кеси Кесинден алса 
Ол таулай болур хор зет, 
Аллах кёрюнюб кьапса. 

И на землю там утл (12). 
27. 
Если Бог Свои завесы 
Снимет с Самого Себя, 
Станет все как та гора. 
Если видимым Бог станет. 

Вера в ангелов 

28. 
Экинчиси - ийнаныу 
Аны мёлеклерине, -
Нюрден джаратханды, деб, 
Сан джокъ кёблюклерине. 
29. 
Алада ашау-ичиу джокъ, 
Джокъ джукъу, не эр, тиши, 
Аллахха кьуллукъх этиу -
Хер бирини да иши. 
30. 
Гъcqmны тёгерегинде, 
Кёкде къуллукъ этелле, 
Аллахха ассы болмай, 
Рахматына джетелле. 

31. 
Джерде да бар мёлекле, 
Джумуш этиб айланнган, 
Аладан да тёртюсю -
Сыйлылыкъгъа сайланнган. 
32. 
Биринчиси - Исрафил, 
Экинчиси -Джабраил, 
Ючюнчюсю - Михаил, 
Тёртюнчюсю - Азраил. 
33. 
Къыямат сур тартыргъа 
Буйрукь алды Исрафил, 
Джауум бла битимге 
Михаил болду ёкюл. 

28. 
А второе - это вера 
(Вера) в ангелов Его, -
Тех, что созданы из света. 
Бесконечно их число. 
29. 
Нету трапезы у них. 
Нету сна, мужчин и женщин. 
Лишь в служении Аллаху 
Их дела заключены. 
30. 
Вокруг (Божьего) Престола, 
В небе службу сотворяют 
(13), 
Не грешат они пред Богом, 
Его милость обретают. 
31. 
Ангелы есть и на Земле, 
Делающие здесь дела, 
А из них (всех) есть четыре, 
Наиболее почтенных (14). 
32. 
Первый из них - Исрафил, 
Второй это -Джабраил, 
Третий из них - Микаил, 
А четвертый - Азраил (15). 
33 
Трубным гласом в Судный 
день 
Исрафил оповестит, 
А дождю и урожаю 
Покровитель -Микаил. 

364 



34. 
Аллахдан файгъамбаргъа 
Келечиди Джабраил, 
Тёртюнчюсю да сен бил -
Джан алыучу Азраил. 
35. 
Ёлгеннге соруу этген -' 
Къабырда эки мёлек. 
Алагъа джангылмай, тюз 
Джуаб берирге керек. 
36. 
Атлары - Мункар, Накир, 
Джуаб берсенг - сайларла, 
Джуаб бералмагъанны -
Азаб бериб кьыйнарла. 

37. 
Сорурла Аллахынгы, 
Сыйлы файгъамбарынгы, 
Дининги, имамынгы, 
Эгеч, кьарнашларынгы. 
38. 
Къыблангы, игътикате, 
Эм кимге кьайтырынгы, -
Душманыгы сорурла, 
Айтайым айтырынгы: 
39. 
«Аллахым бир Аллахды, 
Файгъамбарым -Мухаммат, 
Диним - Ислам, имамым -
Къуран 
Анга этдим игыпимад. 
40. 
Эгечлериим, кьарнашларьш -
Бютеу муслгсманлалла, 
Дуишанларым - хар заман 
Заранлы шайтанлаллы. 
41. 
Къыбыпам а-Кябады, 
Сюннетди игътикьатым, 
Елеем да, тирилсем да 

34 
От Всевышнего к пророку 
Был посланцем Джабраил, 
А четвертый, знай же ты -
Ангел смерти Азраил. 
35. 
Вопрошающие мертвых -
(есть) два ангела могилы. 
Безошибочной и верной 
Отвечать необходимо. 
36. 
Их зовут «Мункар», «Накир», 
Дашь ответ - почтут тебя. 
Тем, кто отвечать не смо-
жет -
Причинят они страданья 
37. 
О твоем Аллахе спросят, 
О твоем святом пророке, 
О религии, об имаме, 
И о сестрах, и о братьях. 
38. 
О кибле и игътикате (16), 
И о том, к кому вернешься, -
О врагах твоих вопросят, 
Я скажу, что отвечать: 
39. 
«Мой Господь - Аллах еди-
ный, 
А пророк мой - Мухаммат, 
Вера - Ислам, имам - Коран. 

40. 
Мои сестры, мои братья -
Мусульмане (всего мира), 
А враги мои всегда -
(все) зловредные шайтаны. 
41. 
А кибла моя - Кааба, 
Сунна - мой есть игтикат 
(17). 
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Аллаххады кайтырым. Умирая, и воскреснув 
Я к Аллаху возвращусь». 

Вера в Книги 

42. 
Ючюнчюсю - ийнаныу 
Аны джазмаларына, 
Джюз тёрт китаб бергенди, 
Хак файгъамбарлсрына. 
43. 
Тёртюсю - Уллу Китаб, 

Джюзюсю - джюз чапракъ, 
Бсры да Аллахданды, 
Etqjbicbt да бирча хакь. 

44. 
Тёртюсюнден Тауратны 
Мусса-качимге ийди, 
Забур деген китабы 
Даут набийге тийди. 

45. 
Инджилне Аллах берди 
Исса файгъаибарына 
Къуран тыйыншлы, деди 
Мухаммат мухтарына. 
46. 
Джюз чапракьдан ону 
Адам атагъа джетди 
Эллиси бла да аны 
Джашы Шис стал этди. 
47. 
Андан отуз чапрагьын 
Идрис файгъамбар алды, 
Ону су да Ибрахим 
Халилуллахха кьалды. 

48. 
Харумметге аджал барды, 
Аджш джетген - кетгенди. 

42. 
Третий (фарыз) - это вера 
Во Господние писанья, 
Сто четыре книги дал. 
Для Своих пророков Он. 
43. 
Из них - Великих Книг четы-
ре. 
Остальная сотня - свитки 
(18). 
Все ниспосланы от Бога, 
Все во истине даны. 
44. 
Из тех четырех (Бог) Тору 
Ниспослал Он для Муссы, 
Книга, что зовется Псал-
тырь 
Была вручена Дауту (19). 
45. 
Бог Евангелие дал 
Своему Иссе-пророку (20), 
А Корана удостоен 
Мухаммат - (Его) избранник. 
46. 
Десять из той сотни свитков 
Даны праотцу Адаму, 
Пятьдесят же (свитков) его 
Сыну Шису вручены. 
47. 
Тридцать свитков (из той 
сотни) 
Пророк Идрис получил. 
Десять (свитков) - Ибрахиму 
Другу Божьему даны. 
48. 
Срок есть и для общины. 
Срок наступит - и уходят. 
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:р КИМ иптюы ит 
h't'cii имей лп,х'ш>11. 
49 
hia ilXNfi ШМШ!умж'пюих 
/>iij.'i.' (HI ГтрОы ti'i.m ai. 
Ары ОС/41 Кьураи 6:ia 
hu} juK'piiKuii J амсп. 
50 
/>11лт шУжсныОьп {Ужспк е 
Къу/нт (ki кстерпкОн, 
Ашкт fO/AT мычымаи 
Къыилнш! Khin ожспкрикди 

Книгой каж (к1я аин'ю 
no.ihJtmiicwb (fi св<я' «рем»,). 
49 
Мы 1ЮЩ11Ш1 конца лтра, 
И ().1Я нас срокуспшноян-'и, 
А (к> утого Кораном 
IAIK'M LUKIHHTHCTMBCH мы. 

50 
Когек! срок наступит наш 
Ьу(к'т вознесен Коран (21), 
-1 м jitiH.M век:1С() скоро 
Iржк-т Иоск/к'сснья (к'пь. 

Вера в Пророков 

51 
К'ртнтчюсю ыйнаныу 
Аны расу, пары на, 
Днн трстирл' ингсн 
Ийнанлт кьуч.шрыпа. 
52 
.1, пикт он. 1нн,\41. и-
Ayya i .'Uki.M. О.т ашы Uliic, 
Ла.^.ы1)а Иуу, Ибрам/м. 
Са.шх, Ис.лишы! IfopiK, 
53 
..'ia-nujiiki Hc\iiKb, 
('')pa Юсуф, сора , /;, ;«, 
, 'lun.hnki ^ A t (Y/, Xapyh, 
У я up, JlJo,nMuo. \'yi ), 
54 
Copii Даууш, C\.K'ii\MH. 
Сора Hcca. Яхни, 
II.IWIC. .-l./hCiti il 'b, 
Зуч'кнфт, .iKi-pioi. 
55. 
Ла.'ьы<к1 AIO!>, Юинк. 
'iy.in?apHai4. Хы '.ырда бар. 
('ojKi .1укъ.ман, Муха^шат 
/j\t)v барыжкт хаиыр 
5 *6 ' 

51 
'ipaps) четвертый тю щм 
Н /юсмнтнков Его, -
Посмнных учнть (eucj вере, -
В правоверных c. iye ICt-o. 
52. 
.1 114 Hiix к(>го мы jHae.M: 
Пер1^ып .4fki4. fiime u Шнс, 
hine Нух н ИОрахн.м: 
CAIHX. llc.vaiu. ЛОрнс. 
53 
Кра.ме инх Исхак, Яку<\ 
iamvM Ккуф, cuie , lyiu, 
Кро.ме инх Мусса. .Харун. 
\ ieitp, HAh'aiio и Xv). 
54. 
I'.Hie Лаут. Су.п'йман. 
Кроме них Исса. Яхьи. 
Также ILtbHc, А iMica,\ 
Ъ . и^кнф т. ':iehv! 4i>i. 
55 
К/>оие них .ihio. Юнус. 
iy iKii/tiiau оы.1 н .\'ы :ыр. 
/ак.унг. (ук.иан. Му.штич) 
Эт'Ш! (бы.!) превыше всех. 
56 
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Умличтеш! сый ihu hi 
fiiisi'iii 1 аиы уммстп. 
Вчзии uubktu ci.iii.ib! wmii. 
Аны тутхои ( ичтети. 
57 
Мухимлиич ofHia 1Ы')Ы. 
Л(><)у нахпы учуОу, 
Ие гЯ'л сьпиы же iki 
()i (ki 4 нахпы къу:1уа\'. 
58 
А пниы А <'>о\•. 1-Му пни но. 
Фаигъимбарг^м акка<>ы 
Фаигъа.т'шрны туугьаи О.ж-е-
рп 
( ый 1ы 'юпгыт Меккя<)ы. 
50 
Нтге аиы табыб (к'р,\'ы 
Ih анасы Амипшп, 
(. ннию iKui ёа)юргси 
('ют анисы \и.шмат. 
60 
Ата-атк ы ё.поо. 
I'acy i ёксюхши юлиды. 
к'ъарт атасы таоы./ыб. 
А иы асыраргьа а п>ы. 
61 
O.I (к( мычымаи елюб. 
Этшкг ёксктюк <)ж сш(>н. 
Amkv! cofm Абу-Ташб 
Aura чсуи.пкъ этди 
62 
А./тыш юч <)мсы.1гъа Ожет-
геиоп, 
Фаигъамбариы ёмюрю. 
Нюр/си.'еи Мс'Оппаггм 
ТюшОю аиы сый чы ксрю. 
63 
Ак'ип (Шаиым къур.шш бм-
сун, Аиы сыг'иы ксрюпс. 
Йа Ахшх, биты да тюбет 
Аны татлы иёркии'. 

. Лучшая II i ы\ х общин 
Мы /1П\ кто его община. 
А тп) <ite\i!i CDVicc.ui нас 
('vniia. что ik'p.m uiach им. 
57. 
/>ы.7 ajyafio.yi Myxawun), 
Абоу иа.\а сычом бы.! «и. 
k'ais бы не бы I воане.тчси 
Bcf же раб A.iaxxa on. 
5S 
(^mapcii A6iiy.i-Mymaiu6. 
leoywhOHt аы.1 щюрока. 

Место. про/юк р(Ш(>еп 
бы.1 
Мекка, что a.ia.'ot юаетш. 
59 
PiMUua его с)./л нас 
Мать poOmtit А.мииат, 
Мо юко.м его искор.мта 
Мать .мо.ючная Хат.мат. 
60 
Потерт omtia п мать, 
( ирочппо стш Пос ишинк. 
(Зате.м) dedyuiKoft свои.м он 
И mil бы I и .vein у него. 
61 
Но и on iie()o i.'o про.» Il l, 
Вновь на. ряпу м сщх.т1стм>, 
И тогск) Абу-Тачш (23) 
Иж1 его на попечены.' 
62 
Шестыксят три гоОа бы.ю 
(l ocnoikt.M) ()ано щнцюку. 
И в МеОиие лучезарнои 
On покоится в Mavae. 

63 
Да <)yuia моя теть .ш ертпои 
/1'1Я е.'о саятои мо, и. 1Ы. 
О А.гтх. ikiii приобщиться 
К его сжккктно.щ- свету. 
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Вера в прелолределенне 

1992. 

/>f ш ни ч iivn uiiiic'iihiy 
,4.1 и/хпы Kt-iHktphihu. 
l\bwkip бапи (нчисЮи 
ho.nyiCh kVllllhl oofhtlia. 
65 
/>1 (kwiiim'U 
Ю/.'К! (к-лн'к.ччкои. ('чп 
Аиы пипу ачаргы: 
hup xii.iKbt><i iki (>Ж()къ()у mil. I. 

66 
Лир jamiihi .пиши Ои.ию, 
/ха (IMS тхчосюн чпгап'К 
к'ы1Ч11и Ki>ai.uiU оо иугм)! 
. lavxyi ма\ч/>у}^'1,11 /.(/ъ-
(ЧИ). 
Ы. 
. liivxxii ожтгыт хар janibi 
/я жтчиыи (мупукчуоу 
Апы иигъаи Ю1.-ин н> 
hop iciiwtiini mo(>ym,<h'. 
68 
к'ыкк!/) Jllh'L'II .1 I иП(>Ы 

Нити MiL'cii кьу 'уОу. 
hy Оуиин ах.п мры 
Лжчт йюА'Шм I'JViH 
69 
Къу.!} на y.viy A.i nix 
Эркии. ткни 6срс<)и, 
1.ш-юреги vail югкпшы 

Лжюреги (ha iccpcdu. 
70. 
1ш юре.'и vhmpi'u затпы 

ОI миерл' meopi'LC 
Хикъ унаса, юоч бериб 
3nn)npef)u. кёреси. 

64 
Пшиыи (фарыц это пера 
В пречонреОсжиы' ]>ога. 
(НеOh) tipv(k>iipe(k' leиы 
Все аюытья. что гряоут. 
65 
!<> что называем «каОар» 
(24) 
Означает triau. ты шай. 
Ь.го срцноапь всю раскрыть 
Ни оОии тык не в ааах. 
66 
Зная ка.жгкт вещи суть 
Преореши.! ее суОьбу, 
Что с ueii станет и ко.'да 
Начерню I (1юг/ « пе/ш/м не-
бе. 
67 
Нее. что а небе начерша/ Он 
Не нари11нт( Я и буоет. 
ПреОги I чершанпае Им 
С Утк'тси без изменении. 
6 8 ' 

Пре<к)преОе шет Ног 
Ih iio 1н»ет раб Его 
.4 рабы /.>»)« сем .vupe 
Дж инны и сыны Af)auu. 
69 
Нсе.м рабам A.i.iax ве./нкш/ 
Ла/кша свобо()у eo.iu, 
Те.м, кого u jnpa i Он серО^е.м 
Ларот.! npiie.v серОечныи. 
70 
Г.с. IU (Ног.) намерен 
Что-то coe.iamh (и шо.м .чи-
ре) 
Поже.шет Ног даст си.1ы 
и тот делает, как ииОишь. 
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71 
Унамаса а()амла, 
Лжчнм, Mt ieicie. - оары 
ТебОирагмазла тюкчю 
Тюшген д.м ершнкн ары. 

72. 
СаИлаб, сюиюб, игини 
Этгетге бернр суаб, 
Сашаб, сюйюб амаипы 
Этгеннге берир амб. 
73. 
Аожш oiipdii. бирОен башха 
И.т/смек аОжач кехмеМи 
A mida д.жашлгъаи аджш 
Джет.иеи, аОам ёхмеиди. 

74 
Аоам кыыушкш е /геннк! 
Аджш Ожетиб ёледы. 
Ьи.тб, сюиюб ё.чтюргеи. 
Лжахаиимге KiipetHi. 

75, 
MyKHMUu te oup барине 
Чабыб бири ё.шюрсе 
Елген Оа ()MWCUIIU.\UII 

Урургъа кьол кёлптрсе. 
76 
Ackiu- iada буууюаукъ 
Бирих бирирн сёгерн. 
Вир бирине (>}шиан бо./уб 
А(к1м къапыи тсгери. 

77. 
Ол (Ш . layxOa Ожгаы. /РычиОы 
А(kt\i джщютьигьыичы, 
Afkiu, Хауа терекосн 

71 
Если не захочет (Ьог) то 
люОи, 
Д-ж иниы, ангелы. - псех сон-
.мы 
Хотя б (ю.юсок еоииыи 
(' .места в сторону не сдви-
нут. 
72. 
Ге.м. кто всей душой благое 
Выбрач (Ног) (кзет награду, 
Те.у, кто всей душой плохое 
Выб/уа! (Он) Оает мученье. 
73. 
С.ш'ртн срок мши, ио.мн.мо 
Нет аучайной (н .унре) 
смерти. 
Если срок, что н книге (Вога) 
Не наступит с.мерть не 
грноет 
74. 
От люоской Оесии^ы патиии 

Так.мсе гибнет он но сроку. 
Л по замыс.1уубш;шин 
Обретает путь в геену. 
75 
Если (kuw прамтериых 
(\ватитсн оОин убьет, 
То и павший II ад пойост. 
Если также тОит руку (25) 
76. 
С.мута среОь ./юОской пороОы 

Что хулят они друг >>/>уга, 
'Что стаи'нмтсн нрагими. 

Про.швают крочь подскую. 
77. 
Го начертано нее бы.ю 

До творенья че км^ска. 
Когда с Орева Аоам. Ева 
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Лшаб. пери атьпръынчы. 
78 
Лжазыкь 6о1макъ баииаин-
гаибы 
.4гк1ч аш Хиучдан. 
/iyjy.iMUh 7>ны cewOti, 
/юлур иафсы xayadUH. 
7Q ' 
A'kiwihi, Xayiiiihi iki 
А п.шх кеси Ожаратып 
Лжаидстиие со. 1гьашШ 
Нигъмаппа.'Ы! кьаратыб. 
80 
А итханды: <'Hii,^>.\tam. нкШн 
Стйгеиигтча аитгъьи, 
А laii МО тсрекге 
,1жуукъ барлиш 1)жашагъы}. 
8 1 ' 

Нек оссегтст ишкт аа 
А шасагъыл Oypy tyo, 
KbaibipchiJ зугиу п къгьа, 
Къыйыияы джтшюьпа. 

82 
Uowiiic (п<>аб, была 
1е/я'К()ен ашфЫпк 
Ни)р <>жа11с>етОс11 кьыстшыб 
к'ъ ы14ы ил ы ()ж аишОыла. 
83 
Сора AiUXM: «Риббана 
'iaiauiia (ieeetniii сттОы'» 
Аллах тниепшб. кечиб, 
Керти пиюагъа ккгшпОы. 

84 
()л терскОеи аишмакъ 
УрлуЧСН ЮрЫИ бу 1,'Ы1П()Ы. 
O i oyjy iyy аурууу 
Лж аииарыиа джукьгъанОы. 
85. 
}>ущгмак1>лыкь чыкьгышды 

[.ще (чиЮа) не вкусили (26). 
78 
Начашсь (.шхккие) беды 
От (щкмен) Адама, Евы, 
••4 исток гиеЮится порчи 
Ииоимо в страстях дшев-
ных. 
79. 
(FlfHtomtia) А()аиа, Key 
Сотворив Аллах (Вссвьпииии) 
Поместил в Своем (шю их, 
0()арил благополучьем. 
80 
Ои CKinai: "Вы блага ти 
По желанию вкутайте, 
Но от этого вы <)/}ева 
Вы 1ник11ьше обитаите. 
81 
По причине, что с него 
Если (вы) (nuKim) вкусите 
Byiieme несправедливы. 
Вы лишитесь стершенстт» 
(27). 
82 
По виучиепию Иблиса (28) 
(' (>ерева они вкусили. 
Ныли изгнаны из рая. 
Жизнью труОною заж или. 
8.1 
// скака Af)a\i: «Госп<м)ь 
наш' 
Мы к себе несп(>аве().1ивы'» 
Бог поп/хюнл и простил их, 
И раскаяние их принял (29). 
84 
То. что с дерева вкусили 
Семя их повергло порче, 
И зловредная та порча 
HeiK'uua к их сыновьям. 
85. 
И та порча проявилась 
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А(^амны y.'uy бжашындаи, 
О л уруб, къаиыи тёгюо 
Бошады кшрнашыткш. 
86. 
К тпоргюн чю аитхан()ы 
Бу аны ё.ппюрюрюрге, 
Алаи ол унаиады 
Лига k-ho.i кёлтюрюрге. 
87 
Aiimxan м)и: «А шкПаи 
Кьоркьама ёлтюрюрге. -
Гуугъан кьарнашыма 
Къыйыи.чыкъ келтиригс ». 
88 
Кттрюлген джаш Хабыл 
Шейит болуб табылды, 
Аны ёлтюрген Кьабкл, 
Барыб, отха табынОы. 
89 
Юиюрю, харам ашаб 
Бир бирлерип шОыла 
Кяфыр. I ыкъиы мурдорун 
Джер юсюие са гдыла. 

90 
Ата-аиа! Харам auiay 
Буду байты бузгыт 
Ол ашагъаи ха}юмды 
Аны динст этгсн ц'. 
91. 
Аны ючюн этОн Анах 
Хараиланы харамла, 
Аны ючюн лтдн аиих 
А()амланы адамла. 

Вера 

В старшем из СЫНСХУ Адама. 
Он уоарт и кровь нроли ч 
Погубил (родного) брата. 
86 
Хоть его предупреонл 
О наш'рены! убить. 
Тот. оонат. отказался 
Р\'ку на пего поднять. 
87 ' 
И сказал : «А.члаха я 
Чтоб убить тебя, боюсь 
('воего родного брата 
На несчастие обречь». 
8 8 . 

Убненныи сын Хабиль 
Cmai шахндо.и (30) (у А.иаха) 
А Кабпль егоубнкца 
Приобрел огонь (гееиы) (31) 
89. 
За xapawKM (32) шли пото.и-
ки*** 
Не презрев кротю.мешеньи, 
I. )cHfinaHiie иеверыо 
За 10.Ж НЛИ на зе.лие. 
90 
Мать-отеи' Харам вкушая 
Порчу обретет ребенок. 
Ведь в него с харамом эти.м 
Проникает яо иеверья. 

И по то му Ног сделал 
Все запретное запретным. 
И позто.му Бо.^ сде. ип 
Челонеп IMU noOeh. 

в Воскрешение из мертвых 

92. 
А.шынчысы ийианыу 
Къыямат кюн бол.макъгъа 
Хакъ ширилтип, д.жер юсюш 
Машхар хшкъдан то.макгъа. 

92 
А uiecmoe зта eejxt 
Что Лень соскрешеиья бу-
оет, 
Бог всех воскресит и зе.млю. 
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93. 
0.1 Kkni OO iyp H>4I<»U\' 
Исрафы I cyih'iHi юфкюрюр, 
Лидии чыкъгыт к7,ычь)рыкь. 
/>юте} ха/къны ёмпюрюр. 
04 
< щн! Ажтх ожср KKIOII 
ЧыгъыГк mioiiih'-inh)} мер 
Хор hiiM e ireHik'n сора 
Тамам ОА къырр1^ъ I).M'I>I:I 

стер. 
«5 
HipiKpta. сургы! к>фки>рн>и 
Мчшхар хткъы тири шр. 
Кьыямат xaia> боь'ыты 
().1 iCLMumki би.пптр. 

06 
Аоам V lycy oitpbi. 
/{ъымыжаиш тирн.тр, 
А tail тёрт кьауум аоам 
, I) иижк 1ча киштир. 
47 
k'liiiiiiiumiin Шгопир ICI 
Аибии. шухо'киа, 
Ayiiiii.ia )м хакыкт 
Гаймагыш . ьу.шлт т. 
98 
( 'ори I./.vio- хар Ожшты 
О.! Kh>h Мшиаргъи пжыир. 
Ом та!} шрыркшы 
(...чсахичимиис тыир. 

49 
Mc.icK.ic atkiM.KWba 
h'liMt (!' шрыи ocpiip. tc. 
A.ia O.I кипшб.иЮа 

Hcch Машхар (33) uapO(> ю-
iio.iHum. 
93 
Чтобы гряну.! .тют .'1епь, 
Исрафи. } в трубу подует. 
Звук, что т псе ра ики тся 
Нее .ж ивущее убьет (34). 
94 
Но.' тогоа Зе.м.т поверхность 
Ныпрямит, /кпгшонт. аь/ндя 
(35) 
После .'ибе.т все.инрпой 
Ро«11<> сорок лет npoitdem(36) 
95 
Исрафи.! в трубу подует (37) 
П аоскрестнет .!юд .Машхи-
Рч. 
Истинность Лня тскреше-
нья 
()бнаружится томсi. 
96. 
Че.юнсчсстгич, все ноОи 
Об.чажеины.ми носопанут. 
Но и-} них четыре группы 
Нуоут пребывать б одет Оах. 
97 ' 
И одеяниях поскресиут 
(НсС! пророки и шахи()ы, 
У / сайт не. и OHI веры 
Не yiueduiuii сонм ученых. 
98 ' 
.4 lame.v A.i uix все t>yuiu 
Соберет л тот оень в .\ ,'aui-
харе. 
('он.м отобранных кяфпроа 
(38) 
• iiA геены Он шдерж'ит. 
09 
.']!0()яи ame.ibi тогда 
к'ннги их ирепоОнесут. 
В книгах (врученных) они 
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Эт.'счиерин керюле. 
100 
Китаб оигоан бериже 
/н'к тыич бо.пр уыжабы, 
A/>mtkvi. co.ifkiN oepii.ice 
Kbimihi бо.пр гъчтбы. 
101. 

Тнупнж базманы o.i кюч 
А<кииагы1 бери.тр. 
А ла (Н иишш jimi H 
Ол бчхмаиоа че.ппир. 
102. 
Игчтгы кеб бо.ъ'ыи! 
Нюр Ожандет.'е hi^ymy iyp, 
Амтиыгъы хор. uvum. 
Ц.ж ихштмое туту, is р. 
103. 
Ciiptvn кёпюр Mam.xapdaii 
Нюр дж атк'тге тартьиыр. 
Гюбю Ожахатш, ары 
Еппи.иагьаи атьиыр. 
104. 
Сирот кепюрию yjyiiy. 
Юч .миигд.ук ыллыкъОы. типы. 
Нири jH.'um, бири ёрю.У!. 
Ичрц тюб тюм)ю аны. 

105 
Сырат кёпюр кепгди. тыич -
Д. жашК'тгч oap.i ыкь:1агъа, 
Къы.ккгн ннгчге, къы./ычоан 
Джитш)и кы11:1ыкь:1аг1М 
106. 
O.I (^иратдан ётгеяж 
Тюр:1ю-тюрлю 6o.iyp.ui: 
Бир. п'ры, Ом еигил ётюб 
ДжанОетлёде c.iyp.ui. 
107 
1>ыр къауу ш Ожолоучу 
Длсн)рюшюн()е ёпк'р. ы. 
Вирлери уа. ётагшт, 

Все что Ое.штугрит (39) 
100 
Кслн справа книгу чручат 
То его счастлпш оо.т. 
Если сл1<)11. с.к'ва вручат 
Тяжкие гряОут мученья. 
101 
Несы истины а тот <)еиь 
. /ю<)яи буОут вручены (39а), 
То. что ciie.unii в се.и мире 
Буг>ет взвешено на них. 
Г02 

Дел хороших бу<)ет больше 
В сиет ши рай то.му Оора'а, 
Если перевесят ч.1ые 
Ждет его огонь гееиы. 
103 
От Машхара .мост ('iifmm 
Bfki ih протянется rJo /юя. 
Af) nod me.v (.мосто.м). myOa 
Кто не с.мог пройти па<)ет. 
104 
А Лита .моста Си/ют 
Трехтысячн.ктний путь. 
Вниз mUui часть, вверх 
другая. 
И одна ровны.м-ртша. 
105. 

Мост ('ират широк и легок 
Для идущих в /нгискнй cat). 
Тоньше волоса, и сабли 
Он осщуей д.1Я осттьных. 
106 

По тому ( Mocmyj Сщюту 
Все П0-/нгл10.му пройдут: 
Часть легко преогкпеет, 
ОпЮых обретет в [юю. 
107. 
Часть, как путники пройдут 
Пешн.м шагом (ту ()орогу). 
Третьи, (мост) пртти не 
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Джахсптмге ктср к'. 

108 

Кяфыр.шкьоа кетгеяш 
laiihiM ан(к1 ктипыр /а, 

Гюиах ючюн кетгенле 
Шафагъатчы.ш шыр.ш 

смогут 
И окажутся в аду (40) 
108 
Кто там 6у()ет но неве-
рью**** 
Те в геене вечно будут. 
За грехи туда попавших 
Тех тстутшки спасут (41). 

Пять столпов Ислама 

109 
Omyj )Kti фарымкч! 
Ьешиси Ис /амда болур, 
А ланы толтургъанны 
Муаш маилыгъы толур. 
110. 
Пиринчнен шшаныу 
А.гшхны биршгине, 
Мухаммат фаигьамбариы 
Xaicii ке.псчи.шгине. 

111 
Экинчнсн кюшк> 6eui 
Уакы)ы Huvaj кьы.1макъ>)ы, 
Ючюнчюсю Рчмаит 
Aiickj ораш тутмакьОы. 
112 
Тертюнчюсю, OMO I чыкьса 
Хаожи кььаыб e iMCK(>it, 
Нешннчиси, онг бо./са 
Иорч !екнтпы бермекди. 

109 
H J тридцати двух фарюв 
Пять относ ится к Ис.шиу, 
Каждыы, кто исполнил это 
Мусульлшнство тот обрел. 
110 
Пе1пши (фарьи) это вера 
(42) 
В то, что Ьог (Аллах) оОин, 
И в то, что п{юрок МухамеО 
Ис тинный посланник (1>о-
жин). 
111 
А второе пять реп в <к'нь 
С 'воев/иг.менных нсшаю. 
Ну а mfiembe в Рамами 
Месяц чтоб Оержат п<к т. 
112. 

(Фару четвертый: коль с ру-
ки 
('iXiepmume хад.ж' при .ж изни. 
Пятое: коль есть (кк таток 
Лолжен уплатить }екят ты 
(43). 

Фа}ы очищения (абдез, тахарат) - ма-ною очищения 
113 
Фа/т шнкт тертюсю 
Абдемк'Ои, бнл аны, 
Ik'ui иамазны кьылыучу, 
Нол, абОетнги шыб. 

113. 
Из фарьпоч тех четыре 
А" очищению отшкят (44), 
Jle. шющи.м пять намазов 
})УОь ты, атеритв абдез. 
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114. 
livpmmicu ажуу бепптги, 
Джуу, чегинс ОжспЮирио. 
Экиичиси ожуу ю^ш миы. 
' /ына иккт епююрню. 
115 
Ючюпчю уа сеч мес тпрт 
hauixa терпкк'и бщтие. 
Гертюичнкю dwyy оякнт-
пы 
Ашыкъла (ha (>ыр,'е. 

1992. 
Псрст' (ицо умой ты, 
(Вымчй) до 1'.ч' преде ит. 
А wnoptK' вымой руки. 
Ло мжпкч! их It чуть выше. 
115. 
Третье r.itiny tmtmpu 
()(>iiy чстперть гол ты. 
А о-четчерты\, кымои ноги 
Вплоть (М) щико.юток их. 

Фа|)1ы полного омовення (гъусуль) 

116 
0cq)bii:iaiihi ючюсю 
Лжуунмакыклды, уян. 
A/vm кьой.макъ божЮы 
Мус ччманлагъа зыяи. 
117 
Бчрничи <У.шуу ay iymy. 
И чипе слу д.исетдирио, 
Экиичи тарт буриунга, 
Кемирчекден ётаюрню. 
118 
Ючюичюуа саныига, 
Тёнгегипге къуя/ка. 
Шо тюк чакьлы пир <)жерии 
Кьоимий. барын О.жуущка. 

116 
1\)цс три т тех фары sott 
И о.мовеиии. очииеь (45 ), 
Преиебре.иееиье эти.ч 
Праночерио.м) • и }ъян 
117 
Пер' ы.м (к' юм пымои рот. 
По.ккть 11о.1ощ11 iiO(>(ifi 
А второе л иое атяии 
Выше носоаого хряи1а. 
1 1 8 . 

Ну. а в-третьих, еаое ты 
Ге.к) ((Ю(Нт) обольешь. 
Даже .место с мхюсппку 
Ле з .мытья не (ктамяя 

Фар1ы очищения при отсутствии воды (таямума) 

119 
Фарьшадан JKUCII, 

Гаяму.мгъа джетеОи, 
Таямумну с}у .мадар 
Табш.магъаи miedii. 

120. 
Ьириичи - кыуаарымгы 
Джер букъугъа сашреа. 

114. 
Два фары ш и J тех (фары зов) 
Нам глаеят о таямуме, 
Гаямум, ко.'оа поОы 
Нет. тогда и npou j«txbim 
(46) 
120 
Пе{}вы.и (k'.ui.M свои руки 
Опускаешь в прах je.Miioti. 
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Ы)ы n io f\iimiii?t' 
'I)нх'11и)></11ю. \ц'с сы I'.ipai 
121 

'Jf:iiii4i! кы) I ui/ ыч.'ы 
,l«Х'Р оу^ьугы! ЬЫгП.Ирт, 
( '/I iyi!.y-())l,' О;; It'A .4', 
(hiriiy L'J i.-Hi O.xi'ii.'bii/'cci. 

•i kime.u t aoe .imfo 
Оботрешь, потом г шау. 
i : i 
Ио-г^торых опять же руки 
/ W ат стить п прах se\imm. 
Руку ttfhKiyid ты u'tioii. 
flpcidoii letiVH) протрешь. 

Фярзы м о л т вы (iiiiMia. салята) 

hap'b,! oii JKit фары 
Huwi кееиие си.'ыт. 
.) imi-icbi ычпиое. аипы 
^I'iipi'ii тышыида кплпгыт. 

1хть фарьпоч ск-унаОесятн 
(47) 
Что шк.1ючеиы ч мо. пипае. 
Шесть f^nympi/ ее. а тесть 
Фарюа есть вовне ее. 

BiieiuHiie ш с с гь ф я р з о в 

Iыш штысьпикт niipiiii 
Kbohth ишге кпришме. 
Н;!рьч1 (ki iiiawiM jm.Men 
И алии кььпып кюреш.ме. 
124. 
/ lni чтчи nieit-:^e. 'im.'it 
'liniiti \(i чтихкт. 

('iiy:^'.um iin'k'H in iui:<k'ii. 
/aia iii dwwi4rKi<)r)uii 
1 
Уктт'пии ткшш штыы 
Кетер. бона П'сюил 'е, 
Не оо к а налип ю.ы.пыкъ 
Ям-ерпи.'ое. не кесинлк' 

126. 
Ючюнчюс >(' кт'тм киипб, 
.• Ь (ютыигы (I >с чллi/jcii, 
('ей саух Гнисанг, ниша A.i.uix, 

Ни odmi Hi фс'рмн! чш иптх 
/ы не r,M)yitau иренепречь. 
II точности псе не iieno vnw 
I) vo.mm'ie мыаь остсть. 
124 
Перни м че.ю.м саое те ю 
Ты f>o,.ti,ep vm очн1цен1п<). 
Не .ч/н'неп/.еган аопеюм. 
Омовением cvoit .^рть (48). 
12'; 
А второй (фары S) от 
скверны 
Ты очисть свою о()е >н<)у. 
Так.ж'е и своей .мо.ттвы 
Место, ес.т нО'Х) те.нк 
126 
Третье оО шчась и о')е.)1Г0ы. 
H.VH ты oef4mt прикроешь. 
Даст А lax. коль oyiJemb 
j'ipaeuu 
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Киер кипим пиюарса. Ооеянис нап<)ешь ты. 

1 2 7 . 

Эркегирыу аураты 
Киидигынбен тобукъгъа, 
Аиы би.шб, бек сакъ 6o.i 
Шериатоа д.ж-арукьгьа. 
128 
ЮиюнОе иииеб джашаргы/ 
Эркии бо.гмагъан тиши 
Эркшш! хукмусуиоа 
UJepiiam<)adhi тип. 

1 2 9 . 

A.iait бир баитпыгъы 
Сыртып, къариын Оа п.жа-
6iip, 
A.'ia аига иу/нппОы tk'6 
Knmaotki б(ум)ы хапар. 

1 3 0 . 

Юиюнде иииеб (Ужчтшргум 
Эркин бо.ка тишириу 
Иорчду пет, къол, анкьскш 
Къачгышыи ожаиыб туруу. 

1 3 1 . 

Тёртюнчюсю беш пиматы 
Уакъоысыи би:1.иек()и. 
Хар уакъоысыи би.тбб 
Ччгъыиаа ишишскди. 

1 3 2 . 

/к'шинчиси сеи апыигы 
Кяба бо.ь'ыш (>жерге бур, 
O. idy хик1> къыбыжюы^, 
Аига ийиангаи.юй тур. 
1 3 3 . 

А.чтынчыуа. ииет jm, 

1 2 7 

Полти, что cwpam мут чииы-
От пупа и ()о KOICU, 

Зиая )то. ст/>ого c.u'fnii 
Ты jaKouuM шариата. 
12S. 
/х.///, чтоб (шботать оо.ма 
Нет во1\ю.ж'иостп О.ш .ш'еи-
U(UU 
Поступать .мужу поообно 
Могут те, по шариату. 
129." 

Но om;iu4ue maKtw 
Спину, грудь, .ж-шют прикро-
ит!. 
Те .ш'ста аират те.м we-
иам. 
Это c.ieoycm u j книги. 
1 3 0 

Kc.ui же/юботать оо.иа 
Теть ьо шо.ж иоспту жеи-
щии 
k'fxi.Me mil. ступней, кистеи 
Прикрывать оо. ш иы асе те-
ю. 
131 
(Фар}) четвертый всех иа-
wjjoa 
(\>б.11оОать ты сроки огпж'еп 
(49). 
iuau каж (>ыи срок лкпипюы 
Вовремя поккты ое кппь. 
1 3 2 

Пятое nnuui бер.ж ись ты 
Иапраи н'иия к Каабе (50), 
То преОписаииан киб.ш. 
Убе.Ж'Оеииы м а )том буоь. 
13.V 

Шесть.намеренье ты сОе.иш. 
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Не 1<ьы:1гы111ынгы ой юСк 
fiup А t iaxra кыи т штО 
Л-чаорекип Aii.\i они нш. 

134 
Къу.шю-: к-ы.1къг7н111 пмкГч!-
/>11И.\ 
Ич (итькытнт пира, 
к'у.у.тю, л7,с//л.,'7к('/. (h inniiihi 
к'ьокю. ипрчр. 
135. 
Экиичп I'/'.'f impwiK7>. 
Фары:1г)ы H I ca\:jiart-<t 
1'/>с'С my/>MiiK}, порч niHiiiio.i 
(\пс\1-к1,ыя\ ly uir-ui. 
136 
1<}чю11чик1<) tvn k'hvpdinhiii 

if>4 iimn Khctoap. 
/)if>MM-ii ariau I'liipiiii 
/in.iiqvc uiicun Mooap. 

137 
Ti.'pmi(>ii4h>a(> байты, дети 
Ifiiii.iiio, />уку липу. 
fn'i(iiiii4iitii маи'ы. liiiiithi, 
h\piiy се тыге кепту. 

138 
A ипыичы чхыр типа 
Хиятыш! о. ппурур 
Tauuvcxyo KhCKkip o.miypca, 
')ntep оорчуи mo iniypyp. 

13^. 
A i nix. ( иплЮы Muxiiiciy' 
( \Ч1 OH" lemito. <nnu ни)ым. 
lf-.icii!-iiL..ia\i кипмпыи 
( сн o'.Kiyiiiyu чотиоым. 

Помыслы iianpdfih i; молитве. 
Ле тя шрок Аллаху 
Vjm cepiiua с Ним спя.жп. 

Внутренние шесть фарзов 

134. 
Де мя пшкбир ниачале 
Иеполитиь фары } первый 
(51) 
('оелавитй такбир, сей мир 
Понюуоет. - ои в иачше. 
135 
А впн>рой (11к1ры11 стоянье. 
То оотапи'к ть <)ля }<>ра<(ых. 
Но стоять тот не (юязаи. 
Кто иеОугом пора.шги. 
136. 
(Фарыу третий us к'ораиа 
Три почти сишш (кратких) 
(521. 
// кто jmo.-'o ие iuaem 
Лолжеи все.му научиться. 
137 
(<J>apjj четвертый .'.шву. 
пояс 
(С пюя! преклоиить oibuaii 
(53). 
Пятое ты «к\/ясь .том. 
Носом, соверши су<шу() (54) 
138 

А п-шестых, в конце <ш>лит-
чы) 
Нам iio.io.mx'uo сшк'иье. 
При псем Tauuixx}rki чтеиьи 
(55), 
И на том тш гкиг счершен. 
139. 
П-{ся) x(Mia Тебе, .i.uax' 
Милостью Ттк'й я начал. 
Книгу Веры и Ислама 
С по.мои/ью Тпоей шкоичил. 
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140. 
Аллахьш, Сен кьабыл эт 
Мени 6у китабымы, 
Къабырда, кьыяматда 
Сен тынч эт хыйсамыбы. 
141. 
Аллахх, Сен фтдалы эт 
Муну хар муслиманга. 
Разы бол бу китабны 
Алагъа деб джазгъаннга. 

142. 
Йа, Рабби, кеч, джазыгъсын 
Муну окьугъанланы. 
Дагъы джазыкъсын мынга 
Тынгылаб тургъанланы. 
143. 
Барыбызны тазала 
Кёб хаталарыбыздан, 
Гюнахларын да кьурут 
Ата-анапарыбызны. 

144. 
Зулмуланы чайнатма 
Мукъминлених барына, 
Ахыратда кийирме 
Джахангшни нарына. 
145. 
Амин, амин, йа Къариб! 
Амин, амин, йаРакьиб! 
Амин, амин, йа Наджиб! 
Амин, амин, йа Муджиб! 

140. 
Дай, мой Бог, благословенье 
Мной натканной сей книге, 
И в могиле, и в День судный 
Облегчи Ты мою долю. 
141. 
Господи, полезным сделай 
Этот (труд) для правовер-
ных. 
Будь доволен тем, кто книгу 
Эту написал для них. 
142. 
О Господи, прости и сжалься 
Над читающими это. 
Пожалей и тех, кто (этой) 
(Книге с трепетом) внимает. 
143. 
И очисть всех нас, (Господь 
наш) 
От порочащих поступков, 
И прости же прегрешенья 
Наших отцов, матерей. 
144. 
От насильников избавь ты 
Правоверных без изъятия. 
Не введи нас в жизни вечной 
В огненную (пасть) геены. 
145. 
Аминь, аминь, о Кариб! 
Аминь, аминь, о Ракиб! 
Аминь, аминь, о Наджиб! 
Аминь, аминь, о Мудэюиб 
(56).' 

ПРИМЕЧАНИЯ 

• Первая часть обязательной для мусульманина (начинающего дело) фор-
мулы «Бисмилляхи-р-рахман-р-рахим» (араб.) - «Во имя Аллаха Милостиго Мило-
сердного!». 

• • Т.е. в своем истинном обличье. 
• • • Т.е. потомки Кабиля. 
• • • •Т . е . валу. 
1. Фарыз, фарз - то, что мусульманин должен обязательно делать, в отли-

чие от сюннет, сунны - то, что мусульманину делать желательно, но не обязательно. 
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и от харам - то, что мусульманину категорически запрещается делать, а также в от-
личие от макрух, кярахат - то, что категорически не запрещено мусульманину, но и 
не одобряется, нежелательно делать. 

2. Кяфнр - неверный 
3. Фасик - тот, кто признает все фарычы, но не исполняет их на практике. 
4. Хадис - в данном случае: вещи, которые подвержены изменению. 
5. Кадир-мухдис - эпитеты Аллаха: «Всемогущий, Изменяющий». 
6. Краткое переложение суры «Очищение» (Коран, 112:1-4). 
7. Переложение коранического аята: «Мы ведь создали джиннов и людей 

только, чтобы они поклонялись мне» (Коран). 
8. Сравните с кораническим аятом («О завесях»): «С человеком Аллах го-

ворит не иначе, как только через откровение или из-за завесы, или посылает послан-
ника» (Коран, 42: 50-51). 

9. Сравните с кораническим аятом: «Не постигают Его (ничьи) взоры, а Он 
постигает взоры» (Коран, 6:103). 

Ю.Джабраил, Джибрил - один из четырех «приближенных» (мукаррабун) 
ангелов Упоминается в Коране (66:4,2:92). 

11. Мусса, Муса - пророк и посланник (библейский Моисей). 
12. Сравните с кораническим рассказом о беседе Мусы с Аллахом и рас-

сыпавщейся ix>pe (Коран, 7:139). 
13. Об ангелах вокруг Трона Аллаха (Коран, 69:17). 
14. В Коране к ним применяется термин «мукаррабун» - «приближенные». 
15. Джабраил (Джибрил) и Михаил (Микал) упоминается в Коране (2:92) и 

Сунне - Священном Предании мусульман; Исрафил и Азраил по имени упоминаются 
только в Сунне. Исрафил, без упоминания имени, пощязумевается в Коране под эпи-
тетом «призывающий» (ад-да и) (Коран: 20-108). Видимо об Азраиле идет речь в Ко-
ране, когда упоминается «ангел смерти» (Коран, 32:11). 

16. Кибла - направление, к которому должно быть обращено лицо моляще-
1хх;я, иггигат - путеводитель, ориентир веры. 

17. Сунна - здесь: Священное Предание, свод рассказов (хадисов) о дейст-
виях и высказываниях Пророка Мухаммеда. 

18. О свитках (сухуф), посланных пророкам упоминается в Коране. 
19. О том, что Торах (Таурат) была ниспослана пророку Мусе, а Псалтирь 

(Забур) - пророку Дауду говорится в Коране. 
20. О том, что Евангелие (Инджиль) было ниспослано пророку Исе (Иису-

су), говорится в Коране. 
21. В Коране говорится о том. Что в канун Конца Света Коран будет возне-

сен на небо. 
22. Из перечисленных 30 пророков в Коране не упоминается по имени 

Шис 
23. Дядя по отцу пророка Мухаммеда, отец четвертого из «праведных ха-

лифов» - Али ибн Абу Талиба. 
24. От арабского слова «предопределение». 
25. Об этом говорится в Сунне, где хадис гласит: «Если два мусульманина 

скрестят мечи, то и убийца, и убитый попадут в ад... потому, что и он (убитый) хотел 
убить своего товарища». В Коране этого нет. - Имам аль-Бухари. Изречешя и деяния 
пророка Мухаммеда. Из книги «Аль-Джами ас-Салих», «Звезда Востока», Ташкент, 
1992, № 1 , с. 8. 

26. О запретном дереве смотрите в Коране, 2:33; 7:18 и др. Имя Евы (Хава) 
в Коране не упоминается, но есть в хасидах. 
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27. В Коране: «яе приближайтесь к этому дереву, а то окажетесь неспра-
ведливыми» (7:18). 

28. Иблис - Дьявол, джинн-отст)'ШШК, соблазнявший Адама и его жену с 
пути Аллаха, упоминается в Коране (суры 2-я, 7-я и др.). 

29. О прощении Адама и Евы говорится в Коране. 
30. Шахид (по карачаево-балкарски - шейиг) - мученик за веру, погибший 

за веру. 
31. Рассказ о двух сыновьях Адама (их имена в Коране не называются) 

(Коран, 5:30-34). В хадисах имена есть: Хабиль и Кабиль - библейские Авель и Каин. 
32. Смотрите примечание № 1. 
33. Место, где будут собраны воскрешенные в Судный день. 
34. Сравните: «И протрубят в трубу и поражены будут, как молнией, те, 

кто в небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах» (Коран, 39:68). 
35. Сравните: «И когда земля растянулась» (Коран, 84:3). 
36 Об интервале в 40 лет между Концом Света (Ахир аз-Заман) и Днем 

Воскрешенья (Йаум аль-Кийама) в Коране не говорится, но повествуется в хасидах. 
37. Речь идет о втором дуновении в трубу: после первого все погибнет, по-

сле второго - все воскреснут. О втором дуновении в Коране: «Потом протрубят вто-
рично, и вог-они стоя смотрят» (39:68). 

38. О том, что все воскресшие будут распределены по фуппам, говорится в 
Коране: «и станете вы тремя фуппами» (56:7), неверные-кяфиры - будут отделены 
от остальных. 

39. Каждому будет да1и книга с записью его дел; эти книги будут подно-
сить ангелы с правой или левой стороны (Коран, 69:19-29). 

40. Согласно Коран)' через ад пройдут все без исключения, но заслужи-
вающие ада останутся там, остальные же минуют мучений (19:72). 

41. Заступничество (шаф ат) в последней жизни, после воскресения с со-
гласия Аллаха осуществляется по отношению к верующим. 

42. Не совсем точно: вера в Аллаха - это первый фарз Имана, первым же 
фарзом Ислама является свидетельство (шахада), что «нет Бога, кроме Аллаха и Му-
хаммед - посланник Аллаха». 

43. Зекят - ежегодная подать с имущества в пользу общины, уплачивается 
теми, кто обладает необходимым минимумом доходов, эквивалентных 85 1раммам 
золота (два с половиной процента от этих доходов), с урожая уплачивается одна де-
сятая часть. О необходимости уплаты зекята говорится в Коране (26:104), где он на-
зывается «очищением». О пяти столпах Ислама в целом (шахада, намаз, хаджж, хура-
за, зекят) подр<)бнее говорится в хадисах - «Сорок хадисов ан-Навави». М., 1990, с. 
12-13 и др. 

44. Эти четыре фарза малого омовения (абдез, тахарат) упоминаются в Ко-
ране: «Когда встаете на молитву, то мойте ваши лица (1), и руки до локтей (2), обти-
райге голову (3) и ноги до щиколоток (4)» (5:8). 

45. Три фарза полного омовения (гьусуль) более подробно изложены в ха-
дисах, нежели в Коране. 

46. Указание на то, что в случае отсутствия воды можно очищаться чистым 
песком имеется в Коране (4:43; 5:90). В Коране говорится об этих двух фарзах тая-
мума: «обгирайте им (песком) свои лица (1) и руки (2)» (5:9). 

47. Двенадцать фарзов молитвы (намаза, салята) наиболее полно отражены 
в хадисах. 

48. Первый из шести «внешних» фарзов намаза отражен в хадисе: «Аллах 
не принимает намаза без очищения» - Мухаммед Джамиль Зину. Столпы ислама и 
веры. М., 1992, с. 57. 
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49. Четвертый из шести «внешних» фарзов намаза отражен в Коране; 
«Предписано верующим совершать молитву в установленные часы» (4:104). 

50. Пятый из шести «внешних» фарзов намаза отражен в Коране: «Поверни 
же лицо в сторону Запретной Мечети (Каабы). И где бы вы ни были, обращайте ваши 
лица (при молитве) в ее сторону» (2:139). 

51. Такбир - произнесение слов «Аллах акбар!» («Аллах велик! ») с подня-
тием рук до уровня ушей. Из хадиса: «Ключ намаза состоит в очищении, начинается 
после произнесения слов возвеличивания Аллаха» (Мухаммед Джамиль Зину, указ. 
раб., с. 58.) - первый из шести «внутренних» фарзов 1юмаза. 

52. Чтение трех аятов или одной короткой суры из Корана производится 
только после чтения 1-й суры «аль-Фатиха». Хадис гласит: «Нет молитвы у того, кто 
не читает аль-Фатиху из Корана» - Мухаммед Джамиль Зину, указ. раб., с. 59. 

53. Об этом, четвертом из шести «внутренних» фарзов намаза гласит ха-
дис: «Совершай поклон, пока не убедишься, что сделал его полностью» - Мухаммед 
Джамиль Зину, указ, раб., с. 59. 

54. Суджуд - элемент намаза, земной поклон, когда молящийся припадает 
к земле и касается ее) лбом, носом. . ' , 

55. Ташаххуд - элемент намаза, название молитвы (иное название «Атта-
хийят»). 

56. Эпитеты Аллаха. 
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