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В статье рассматривается поэтическое наследие Расула Гамзатова 1975–1985-х годов. На примере 
наиболее ярких и крупных произведений выявляются их основные мотивы, дается жанровая и идейно-
тематическая характеристика, определяются вопросы и проблемы, затрагиваемые поэтом в названный 
период. 
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The article discusses the poetic heritage of Rasul Gamzatov in the 1975–1985s. On the example of the most 
striking and large works, their main motives are revealed, a genre and ideological-thematic characteristic is given, 
the issues and problems affected by the poet in the named period are determined. 
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1975–1985-е годы были периодом активной творческой работы Р. Гамзатова. В регио-

нальной и центральной печати издавались многочисленные произведения и сборники стихов 
как на родном, так и в переводе на русский и другие языки мира. На аварском языке за назван-
ный период вышли такие сборники с новыми произведениями, как «Последняя цена» (1976), 
«Стихи» (1979), «Горская повесть» (1981), «Колесо жизни» (1985). В них представлены про-
изведения разных жанров: элегии, восьмистишия, сонеты, эпиграммы, автографы и поэмы, 
в которых отражены экономические, культурные, общественно-политические реалии времени 
и выражено отношение поэта к этим процессам и изменениям, а также настроениям в обществе. 

Доминирующими жанрами в поэзии 1975–1985-х годов являются элегии, главной те-
мой которых стала любовь к женщине, возлюбленной, раздумья о старости и молодости, 
жизни и смерти, а также дружеские и сатирические эпиграммы, поэмы, циклы стихов и поэм, 
связанных с поездками в другие страны.  

Любовная лирика в основном посвящена супруге поэта Патимат. Она является ее глав-
ной героиней. Начиная с 1980-х годов обращение к ее образу становится все более частым 
(«Твой образ», «Нет, я не боюсь ЦРУ…», «Некоторым, оказалось, нужно было мое имя…», 
«Будущее – рядом, уходящее – далеко…», «Наука любви» и др.). Автор возвеличивает и вос-
хваляет ее образ. Она представлена то как возлюбленная, то как верная, мудрая спутница 
жизни, которая при любых перипетиях всегда рядом с поэтом и поддерживает его. Она его 
главный рецензент и критик, от ее зоркого взгляда ничего не ускользает, она чувствует малей-
шие изменения в настроении поэта и предугадывает его мысли. Р. Гамзатов открыто выражает 
свою любовь к ней и не скрывает, что полностью находится в ее подчинении и власти. А свое 
благоговейное отношение и преданность супруге выражает со свойственным ему юмором («Я 
не математик, / Я Патиматик», «Нет, я не боюсь ЦРУ, / Я боюсь теперь ПРУ»). 

 
Дун математик гуро,  
Дун ПатIиматик вуго.  
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Гьеб гуреб, цоги гIелму  
Дица гIадахъ босичIо [2, с. 103]. 
 
Я не математик, 
Я Патиматик. 
Науки, кроме этой, 
Другой я не воспринял1. 

 
Дружеские эпиграммы в поэзии Р. Гамзатова рассматриваемого периода посвящены со-

ветским и зарубежным литераторам, с которыми Р. Гамзатов долгие годы был близко знаком: 
Н. Тихонову, И. Абашидзе, Л. Леонову, Самеду Вургуну, Э. Межелайтису, Назиму Хикмету, 
Ч. Айтматову, Яну Пиларжу (Чехия), Николасу Гильену (Куба). В них выражено уважитель-
ное отношение автора к адресатам своих посланий, которые являются в жизни и в творчестве 
для Р. Гамзатова нравственным ориентиром, авторитетами и примером. Он рад и благодарен 
судьбе за то, что они были в его жизни, оставили теплые воспоминания о радостных встречах 
и беседах с ними. Характерным приемом для данных эпиграмм является обязательное поже-
лание долголетия и здоровья адресату.  

Особой лиричностью и искренностью отличается эпиграмма, адресованная Яну Френ-
келю, одному из давних и близких друзей поэта, с которым он познакомился и подружился, 
еще будучи студентом Литературного института в Москве. Необычен прием обращения, ис-
пользованный поэтом («Спасибо, музыка») – не имя адресата, как в других эпиграммах, а ме-
тафора, символизирующая музыкальный, композиторский талант друга, который ассоцииру-
ется у Р. Гамзатова с прекрасной, возвышенной музыкой. Стихотворение выражает особые 
дружеские взаимоотношения автора и адресата. Рефрен «спасибо, музыка», повторяющийся 
время от времени, подчеркивает это отношение и усиливает эмоциональнее воздействие.  

 
Дуца тарих цIунана, 
ЦIаялъ бухIизе течIо, – 
ТалихIги гьудуллъиги 
Дудасан лъана дида. 
 
Баркала дуй, музыка, 
Дур канлъухъ, берцинлъидухъ; 
Дуца кваркьаби гъуна 
Дир рокьул кучIдуздаги [2, с. 217]. 

(«Ян Френкелие») 
 
Ты сохранил историю,  
Не дал сгореть в огне –  
Счастье и дружбу 
От тебя я познал. 
 
Спасибо тебе, музыка, 
За твой свет и красоту; 
Ты придала крылья 
Моим стихам о любви. 

(«Яну Френкелю») 
 
Автор благодарен другу за его ответственное и бережное отношение к своим стихам 

при передаче их на русский язык. Р. Гамзатов отдает дань уважения вкладу Яна Френкеля в 

 
1 Здесь и далее подстрочный перевод наш. 
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популяризацию своей поэзии, благодаря которому она обрела широкую аудиторию читателей 
(«придала крылья», «заставила взлететь стихи»).  

Сатирические эпиграммы рассматриваемого периода направлены на критику бессодер-
жательных произведений, не представляющих никакой художественной ценности и их авто-
ров, бесталанных поэтов, стремящихся к славе и популярности. Автор с иронией отзывается 
об их поэтических способностях и желаниях заявить о себе широкому кругу читателей как о 
творчески одаренных людях («Календарным поэтам», «Хвала», «Одному поэту», «Ушами пи-
шущиеся книги», «Ты мне расскажи», «Когда прочитал книгу одного поэта» и др.).  

 
Дун дуда бахиллъана, 
Дуй цIогьол хIинкъи гьечIо: 
Лъицаха гьаб бикъилеб, 
Гьадин хIалакъаб пикру? 
 
Мун талихIав чи вуго, 
ЖахIда лъилго ккеларо; 
Лъица жахIда гьабилеб 
Гьал гьодорал мухъазде? [2, с. 283] 

(«Цо поэтасул т1ехь цIалараб мехалъ») 
 
Я позавидовал тебе, 
Не грозит тебе воровство: 
Кто ее украдет, – 
Такую худую мысль? 
 
Ты счастливый человек, 
Никто не позавидует; 
Кто станет завидовать 
Таким пустым строкам? 

(«Когда прочитал книгу одного поэта») 
 

Часто в поэзии Р. Гамзатова 1975–1985-х годов возникают образы героев Кавказской 
войны (имам Шамиль, наибы Хаджи-Мурад, Ахбердил Магомед), народных поэтов и певцов 
(Эльдарилав, Омарла Батырай, Махмуд из Кахабросо, С. Стальский, Г. Цадаса), к которым 
автор относится с большим пиететом. Он горд тем, что родился на земле, на которой они жили 
и творили, за свободу которой воевали, отдали жизни. Он рад тому, что имеет возможность 
приобщиться к бесценному творчеству классиков дагестанской литературы, черпать в их поэ-
зии мудрость, актуальную во все времена. 

Интересный аспект в творчестве Р. Гамзатова представляют собой циклы стихов о Бе-
лоруссии, Украине, Армении, Индии. Как правило, они возникали в результате посещения по-
этом этих стран, где он знакомился с их историей, философией, культурой, бытом, традициями 
и обычаями, встречался как с рядовыми жителями, читателями, так и с государственными и 
общественными деятелями, главами, известными поэтами, писателями, художниками. Со мно-
гими из них у Р. Гамзатова сложились хорошие отношения. Он впитывал духовную, культур-
ную и литературную атмосферу той или иной страны, в нем рождались новые мысли, образы, 
темы и идеи, приведшие в итоге к циклам стихов, в которых отражены духовный мир, куль-
турные традиции, верования, философия этих народов («Дом композиторов в Делижане», 
«В гостях у Мартироса Сарьяна», «Экзамен», «Стихи написанные во время посещения Брест-
ской крепости», «Слова, написанные в доме Тагора в Калькутте», «Десять раз я был у тебя, 
Индия…», «Рисунки детей Индии», «Ты не езжай туда в мае…», «Леся, садись, поговори ты 
со мной…»), и к целым поэмам («Остров женщин», «Живая богиня (Кумари)», «Колесо 
жизни», «Суд»).  
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Знакомство читателей с этими странами в поэзии Р. Гамзатова происходит как через 
его личные впечатления, отношение и свидетельства, так и посредством обращения к образу 
и творчеству ярких и талантливых представителей и знаковым местам этих стран (Рабиндра-
нат Тагор, Индира Ганди, Мартирос Сарьян, Аркадий Кулешов, Брестская крепость). Особо 
выделяется цикл стихов об Индии, знакомство с которой произошло в начале 1960-х годов, в 
этот же период появились и первые стихи о ней. В последующем Р. Гамзатов часто бывал в 
этой стране (по его словам, «десять раз»), участвовал в конференциях писателей, юбилейных 
торжествах, посещал древние города и исторические достопримечательности, дворцы индий-
ских правителей и т.д. Его приглашали на официальные мероприятия и встречи с руководите-
лями Индии (Индира Ганди), там проходили творческие вечера поэта, встречи с читателями и 
деятелями индийской литературы.  

В стихах Р. Гамзатов с восхищением говорит об Индии, ее древней истории и в особен-
ности о глубокой и мудрой философии и народном мировоззрении. Он замечает отличитель-
ные нюансы в образе жизни и поведении индийцев, их верованиях, религии, быте. Его пора-
жает соседствующие рядом бедность и богатство в Индии, на улицах городов и сел которой 
он видит много нищих и попрошаек, в том числе и детей. Автор недоумевает, почему на про-
тяжении многих столетий в этой древней и богатой стране с большим природным, экономи-
ческим и человеческим потенциалом до сих пор злободневной и не решенной остается про-
блема бедности населения («миллионы голодных»). Свои тревоги по этому поводу Р. Гамзатов 
отразил в стихотворении «Индия, когда твоя жатва обмолотится». Здесь представлена картина 
сельскохозяйственного труда селянина, целый день под палящим солнцем занимающегося мо-
лотьбой зерна. Поэта беспокоит вялость и ленивость землепашца, и медлительность, нерасто-
ропность его быков, вместе неторопливо выполняющих свою работу. Такой привычный образ 
жизни не меняется многие века, в чем автор видит главную причину их бедности.  

 
Гьениб чIван буго тIил, тIилида бухьун  
ТIор мерхьунеб буго къоялъ хIинцаб оц.  
Миллион ракъарал!... Кида бокъинеб  
Гьаб къагIидаялда дур лал, Индия [5, с. 150]. 

(«Индия, кида дур лал бокъинеб») 
 
Там воткнута палка, привязанный к ней 
Ленивый  бык целый день топчет зерно. 
Миллионы голодных!... Когда же обмолотится 
В таком положении твоя молотьба, Индия. 

(«Индия, когда твоя жатва обмолотится») 
 

С грустью и жалостью наблюдая за размеренной и неспешной работой своего героя, он, 
тем не менее, не теряет надежду на лучшую и достойную жизнь народа Индии в будущем: 

 
Гьеб мехалъ борхатаб зодихъ хал гьабун,  
Хъатикье бухIараб ракьул хIур босун,  
Дида Индиялъул бераз абуна:  
Бокъилин жиндирги кватIичIого лал [5, с. 151]. 
 
И тогда, взглянув в высокое небо, 
Взяв в ладони пыль горячей земли, 
Мне глаза Индии ответили: 
Обмолотится скоро моя молотьба. 
 

Индия в цикле стихов о ней представлена как страна контрастов, с особым ментальным 
колоритом. Р. Гамзатов был одним из  первых в аварской литературе, кто обратился к образу 
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Индии, попытался понять и осмыслить ее необычный и отличительный колорит и умело 
воплотил индийские мотивы в своем творчестве. 

С конца 1970-х годов в поэзии Р. Гамзатова усиливается разговор о старости, одиноче-
стве, предательстве, о времени и о себе, о пройденных годах, о сильнее проявляющихся чело-
веческих и общественных пороках (коррупция, взяточничество, жажда власти и денег, ложь, 
зависть, предательство, жестокость, озлобленность). Многие рассуждения автора связаны с 
социально-политическими и экономическими изменениями, обнажившими эти негативные яв-
ления в обществе. Все чаще появляются произведения, в которых автор выражает недоволь-
ство существующей общественной и политической ситуацией в стране («Я еще не умер…», 
«Зря прошу я у этого века…», «Осенний листок», «Подумав, что молод…», «Моя песня, я 
прошу тебя…», «Теперь моя связь со временем…», «Граница возраста», «Пришло время, до-
вольствуясь малым, молчать…», «Работа», «Ох, я потерялся…», «Теперь я никому не ну-
жен…», «Ох, какое время, какое время…», «Песня взяточника», «Песня торговца» и мн. др.). 
Он с тревогой говорит о социальных проблемах, о беззаконии в обществе, о наступившем 
«продажном» времени, когда даже человек становится предметом торга, обесцениваются по-
нятия «честь», «совесть», «порядочность», возвеличиваются чиновники, увеличивается раз-
рыв между бедностью и богатством. В душе поэта возникает диссонанс, вызванный несоответ-
ствием его жизненных принципов, представлений о морали, чести и достоинстве человека с про-
исходящими вокруг политическими и социально-экономическими реалиями. Он чувствует себя 
позабытым друзьями, заброшенным и одиноким, ощущает потерю связи со временем: 

 
Гьанже дир гьоркьоблъи заманалъулгун 
Релълъуна бекараб гьаб бокалалда. 
Дун, дир мехгун рекъон гали лъолаго, 
Галадулев вуго – лъукъ-лъукъараб чан [10, с. 20]. 

(«Гьанже дир гьоркьоблъи заманалъулгун…») 
 

Теперь моя связь со временем 
Похожа на этот разбитый бокал. 
Я, шагая в ногу с своим временем, 
Хромаю – раненый зверь. 

(«Теперь моя связь со временем…») 
 
Однако, несмотря на свою удрученность существующим положением, поэт полон жиз-

ненных сил и творческой энергии. Спасает его в этих беспокойных условиях только работа, 
создание стихов, в которых он изливает свои думы и переживания, полностью раскрывается 
перед читателем. Этот поэтический процесс окрыляет, воодушевляет и вдохновляет поэта на 
новые творческие поиски.  

 
Херлъи нахъе ана, унтабаз тана,  
Оц, бугъа, лълъарги ккун, гIодоб тIамила. 
Камчатка, Чукотка ракIалде ккарал, 
КечI хъвалеб мехалда, дида кIочана [13, с. 3]. 
 
Старость отступила, болезни оставили, 
Быка, схватив за рога, повалю. 
Камчатку, Чукотку, о которых я думал, 
Когда писал стихи, я позабыл. 

 
Еще одна тема, тревожащая поэта, – это участившиеся локальные войны и конфликты 

в мире. Он с беспокойством говорит о вспыхивающих в разных концах земли военных крово-
пролитных столкновениях и государственных переворотах (Кипр, Гаити, Гренада, Иран, 
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Ливан, Палестина, Чили, Вьетнам), в которых чаще всего страдают и погибают ни в чем не 
повинные люди.  Утверждая общность всех людей на земле, Р. Гамзатов обращается с призы-
вом ко всему миру о прекращении и предотвращении войн и установлении братства, единства 
и мира на земле («Двадцать миллионов», «Новорожденный ребенок», «Отец, ты написал 
стихи…», «Письмо Чингизу Айтматову из Бейрута» и др.). 

 
ЦIуне нижер гьудуллъи!  
ЦIуничIони, гьеб рогьо.  
ЦIваби киналго лъикIал – 
Какуге цо миллат, мацI! 
 
Кверал кье гIаламалъул  
Киналго гIадамахъе.  
Нилъер гIагарлъи гьечIеб  
ГьечIо ракь дунялалда [5, с. 57]. 

(«Къого миллион») 
 
Храните нашу дружбу! 
Если не сохраните – это позор. 
Звезды все хороши – 
Не критикуйте нацию, язык. 
 
Возьмитесь за руки 
Со всеми людьми на земле. 
Нам неродственной 
Нет на свете земли. 

(«Двадцать миллионов») 
 
За анализируемый период помимо стихов в творчестве Р. Гамзатова представлено и 

много поэм: «Песня о матери» (1975), «Повесть о бурных днях Кавказа» (1976), «Могила 
брата» (1977), «Остров женщин», «Батырай» (1979), «Начало поэмы о Махмуде» (1983), «О зо-
лотой звезде», «Живая богиня (Кумари)», «Колесо жизни (Мандала)», «Суд», «Горская лю-
бовь» (1984). Одна из перечисленных («Начало поэмы о Махмуде») является незавершенной, 
отрывки из нее впервые были опубликованы в аварской газете «Красное знамя» [12, с. 4] и 
журнале «Дружба» [9, с. 7–10] 1983 года и потом, спустя 10 лет (в 1993 г.), вышел еще один 
новый отрывок в газете «Истина» [11, с. 3].  

Самая крупная из поэм – это «Песня о матери» («Берегите матерей»), в которой автор 
стремится выразить безграничную любовь и уважение к матери, остро ощущая чувство сыно-
вьего долга перед ней, и призывает быть вечно благодарными им и хранить память о них. Это 
поэма, построенная на лирических рассуждениях автора, отличается большим объемом и 
сложным внутренним построением, состоит из монологов (авторских и от лица неодушевлен-
ных предметов) и диалогов, колыбельных, обрядовых, гадальных песен. Самым ярким симво-
лом, ассоциирующимся с матерью, здесь является образ шали. По мере развития сюжета по-
эмы она приобретает разные цвета (черный, белый, голубой, зеленый, желтый), в зависимости 
от жизненных перипетий в судьбе матери. Все повествовательные приемы и средства вырази-
тельности направлены на возвеличивание образа матери, как самого близкого и дорогого че-
ловека в жизни людей. Хотя главной героиней поэмы является родная мать автора и весь раз-
говор ведется о ней и ее жизни, в целом поэма посвящена всем матерям на земле.  

К теме матери Р. Гамзатов обращался и раньше, но по-настоящему широко и глубоко 
она раскрыта в этой поэме.  Образ матери здесь приобретает различные черты. В первую оче-
редь она хранительница домашнего очага, верная жена и заботливая мать, оберегающая своих 
детей и переживающая за чужих. Кроме того, это трудолюбивая и мужественная, милосердная 
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и твердая духом женщина, стойко выдерживающая все тяготы жизни, выпадающих на ее не-
легкую долю. 

Поэма получила много хвалебных отзывов от читателей, критиков и коллег Р. Гамза-
това. Она была высоко оценена и руководством страны. За «Песню о матери» в 1980 году 
Р. Гамзатов был удостоен Государственной премии им. М. Горького. Она была названа «яр-
чайшим произведением в советской многонациональной литературе» [6, с. 4], – отмечает 
В. Дементьев. 

Поэма «Остров женщин» (1979) была написана по впечатлениям от зарубежной по-
ездки поэта в Мексику, главной целью которого было увидеть таинственный Остров женщин, 
о котором он случайно узнает из телепередачи: «Нечасто я смотрю телевизор… а тут выдалась 
свободная минута-другая. Шла передача «Клуб кинопутешествий». Ведущий упомянул о ка-
ком-то Острове женщин в Мексике. Название это сразу оседлало мое воображение. Что за ост-
ров амазонок? Почему только женщин?» [3, с. 4].  И вот автор загорелся желанием увидеть 
этот таинственный загадочный остров, и вскоре ему представляется такая возможность. 
Сюжет поэмы строится на рассказе автора о предыстории и причинах создания поэмы, о 
пребывании в Мексике, о встречах с разными людьми, а также о ее истории, традициях и 
обычаях. Автор пленен этой экзотической страной, ее яркими красками национальной 
одежды, пищей, природой и окружающим пейзажем (горы, небо, вулканы). Все увиденное и 
услышанное поэт фиксирует в поэме. И в итоге получилась поэма-странствие, 
представляющая собой «поэтический репортаж «специального корреспондента Дагестана», 
которая по тематике своей и языковой стилистике продолжает единую линию Гамзатова-
поэта» и «все чаще выходит за пределы нашей страны, обращаясь к «странам и континентам» 
[7, с. 264], – отмечает В. Дементьев. 

На всем протяжении поездки по Мексике думы об Острове женщин его не оставляют, 
он с нетерпением ждет встречи с ним. В его  воображении рисуется красочный образ 
прекрасной «страны цветов», «империи любви», в которой царит мир, покой, равноправие,  
законность и порядок. Здесь нет зависти, войн, доносов, болезней, тюрем, лагерей, убийств, 
страха, эксплуататоров и попрания человеческих прав. На воображаемом острове автора 
господствует любовь, справедливость и всеобщее довольство. Но все эти благостные 
представления разбиваются о неприятную реальность от представшей перед автором картины 
жизни на острове. При встрече с ней он почувствовал удивление, перешедшее в горькое разо-
чарование, так как остров мечты оказался не таким прекрасным и экзотическим, каким он его 
представлял себе. Это был маленький клочок земли, который мог бы «уместиться в шапку», 
превратившийся сейчас в популярную туристическую зону с отелями, ресторанами, магази-
нами, активной ночной жизнью, со множеством иностранных отдыхающих, особенно амери-
канцев («старые американки вместе с юношами»). Его представления об Острове женщин 
настолько разнятся с увиденным им, что автор вынужден отказаться от своих радужных обра-
зов и «похоронить» свои мечты о нем: 

 
Дир пачалихъ, дир улка,  
Къасдазул республика,  
Къаси кечIги хиялги  
Хабалъ лъолев вуго дун [8, с. 8]. 
 
Мое отечество, моя страна,  
Республика грез, 
Песни и мечты сегодня ночью 
Я хороню в могиле. 
 

Борясь с разочарованием, автор спрашивает себя: «Это ли остров любви?», «Чтобы уви-
деть это ли место я вышел в путь?». Ответом ему служит рассказ гида, старика-индейца, пове-
давшего ему печальную историю с трагическим концом для его жителей. Он рассказал о том, 
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что когда-то на этом острове была спокойная и мирная жизнь. Люди занимались земледелием, 
охотой, ловлей рыбы. Но все изменилось в один день. Остров настигла беда. Однажды, когда 
все мужчины вышли в море ловить рыбу, поднялась сильная буря, унесшая жизни всех рыба-
ков. На острове остались только женщины (вдовы, сестры, матери), оплакивающие своих род-
ных. Когда же они потеряли надежду увидеть своих детей, мужей, братьев живыми, то жен-
щины острова превратились в камень. Размышляя над этой трагической историей, автор при-
ходит к выводу, что в действительности это место оказалось островом печали, беды и одино-
чества, и говорит о недопустимости появления на земле подобных островов одиночества и 
людского горя. 

Поэмы «Живая богиня (Кумари)», «Колесо жизни (Мандала)» и «Суд» схожи по стилю 
и языку с предыдущей поэмой. Они также созданы по следам путешествия Р. Гамзатова, но 
уже в другую, хотя не менее интересную и экзотическую страну – Непал. В поэмах Непаль-
ского цикла автором передана философия непальцев, их фольклорные традиции и религиоз-
ные верования, составляющие важную и неотъемлемую часть их жизни и представлений об 
устройстве и развитии мира. Наиболее ярким примером реализации этих мотивов является 
поэма «Живая богиня (Кумари)». Здесь автор делится своими впечатлениями от поездки в эту 
далекую и неизведанную страну, главной целью которой было увидеть живую богиню Ку-
мари. Она же является центральной фигурой произведения, и все его развитие происходит во-
круг этой героини. Образ Кумари у Р. Гамзатова складывается на основе изображения двух 
противоположных друг другу сторон ее жизни – божественной и мирской. При первом суще-
ствовании она почитаема народом, ей поклоняются все, начиная от рядовых жителей до ко-
роля. Она живет во дворце, находится в привилегированном положении, выполняется любая 
ее просьба, ее считают священной и способной исцелять людей, избавлять от трудностей и 
менять их судьбу к лучшему. Но все это временно, как только она достигает подросткового 
возраста, то перестает быть богиней, уходит из дворца, возвращается в свою семью и превра-
щается в простую девочку. Возвращение в мир обычных людей и адаптация к новой жизни у 
бывшей Кумари сопровождается трудностями. В первую очередь это касается устройства ее 
личной жизни с последующим созданием собственной семьи. Согласно верованиям непаль-
цев, тот, кто женится на бывшей богине, может умереть через короткое время. Таким образом, 
Кумари рискует остаться одинокой на всю оставшуюся жизнь. Р. Гамзатов критикует подоб-
ные общественные предрассудки и призывает дать право и возможность Кумари на счастли-
вую жизнь. 

Поэмы «Колесо жизни» и «Суд» схожи между собой по тематике, действующим лицам 
и повествовательной манере – обе поэмы основаны на лирико-философских размышлениях 
поэта о времени, мире и человечестве.  Однако сюжеты у поэм разные. Предметом размышле-
ний Р. Гамзатова в «Колесе жизни» становятся человеческие пороки: подлость, хитрость, тру-
сость, представленные аллегорически в образе свиньи, змеи и курицы соответственно. Эти 
образы взяты из народных верований непальцев, согласно которым главными двигателями 
мира вперед, так называемым Колесом жизни (Мандала), являются три силы: свинья – под-
лость, змея – изворотливая хитрость, курица – глупость, легкомысленность. Автор в поэме 
утверждает мысль, что несмотря на существование подобных пороков и в современном мире, 
им все же двигают другие (противоположные), положительные силы: справедливость, мило-
сердие и мудрость, бесстрашие и храбрость, любовь и дружба.  

Эти же мотивы и образы (свинья, змея, курица, а иногда и Кумари, Мандала) присут-
ствуют и во второй поэме «Суд». Только они здесь играют второстепенную роль и выступают 
в качестве оппонентов главной героини поэмы – очеловеченному образу Истории. Ей Р. Гам-
затов отводит роль главного судьи жизни и вершителя людских судеб, но характеризует ее в 
негативном свете. Автор упрекает Историю в изменчивости, лживости, непостоянстве, хитро-
сти, пустословии, лицемерии, двуличии.  Обвинения сопровождаются сравнениями и метафо-
рами с отрицательным оттенком («старый лжец», «одеяло друг у друга тянущая», «жена, у 
которой много мужей»), выражающими недовольство автора поведением Истории. 
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Цо къоялда цо бицун, 
Цогиялъ цоги бицун, 
Херав гьерсихъан г1адин,  
Пударун гаргадана. 
 
БитIараб тIекъ гьабуна, 
ТIекъаб рекъезабуна, 
Дур чагъанадул макъан, 
ЧанцIул наку хисараб [4, с. 63]. 
 
В один день одно рассказывая, 
В другой – другое, 
Как старый лжец 
Болтала ты. 
 
Правду выдала за неправду, 
Неправильное подправила, 
Музыка твоей чаганы, 
Сколько раз меняла тон. 
 

В ответ История отметает все обвинения в свой адрес и направляет их в сторону людей, 
как главных создателей Истории и виновников ожесточения и несправедливости мира, в том 
числе их собственных бед. 

 
История кIалъана, 
Гьеб дир гIайиб гурила, 
ГIадамал дунялалъул,  
Дун ургъарал нуж гурищ? 
 
КIиго хъулухъ щваниги, 
Щуго жеги гьарула, 
Питна, рагъал лъугIула, 
Рагъулел щал? – Нуж руго... [4, с. 67] 
 
Ответила История: 
«Это не моя вина, 
Люди мира, 
Меня не вы ли придумали? 
 
Если получат две должности, 
Еще пять просят, 
Ссоры, войны заканчиваются, 
А кто воюет? – Вы…». 

 
Обобщая в конце свои рассуждения, Р. Гамзатов призывает к милосердию, осторожно-

сти, объединению всего человечества, чтобы общими усилиями искоренить жестокость, не-
справедливость. 

Поэмы «Остров женщин», «Живая богиня (Кумари)», «Колесо жизни (Мандала)», 
«Суд» отличаются от других поэм Р. Гамзатова по тематике, стилистике и сюжету. Они сви-
детельствуют о том, что творческие интересы Р. Гамзатова выходят за географические рамки, 
за пределы родного очага, Дагестана, всей страны и простираются до самых далеких и неиз-
веданных стран. Поэмы выделяются глубокой философичностью. Особенно это свойственно 
поэмам Непальского цикла. Хотя повествование в них воспроизводит фольклорные мотивы, 
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образ жизни и народные поверья непальцев, и кажется, что нет ничего общего с дагестанской 
тематикой, но если обобщить размышления поэта, то они говорят о реалиях, происходящих в 
современном обществе, а именно об ожесточении, несправедливости, человеческих пороках, 
все более главенствующих в нем. Касаясь этих и других поэм на зарубежную тематику, лите-
ратуровед К. Абуков отмечает, что «…мысль Гамзатова через отдаленные аналогии (Мексика, 
Тегеран, Непал) в подтексте поэм перекидывается на драматические коллизии, лихорадящие 
родное Отечество. Эти произведения, являясь как бы недагестанскими по материалу, по своей 
глубинной сути, по масштабам обобщения – пожалуй, самые, что ни есть гамзатовские, ибо 
берут начало с его собственного мира – беспредельного по широте и уникального по челове-
колюбию» [1, с. 15].  

В поэзии 1975–1985-х годов превалируют грустные настроения. Стихи и поэмы повест-
вуют о сложных отношениях между поколениями, меняющихся реалиях, об опасностях, угро-
жающих миру. Автор больше замечает проявляющиеся негативные явления (взяточничество, 
локальные войны, кровопролитные столкновения власти и народа), чем положительные. С бо-
лью в сердце наблюдает он за этими процессами и переживает за судьбу человечества и его 
будущее. Призывая к любви, миру, справедливости, человеколюбию, он пытается предупре-
дить и уберечь людей и весь мир от опасностей, подстерегающих их. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Абуков К.И. Поэзия Р. Гамзатова в контексте нравственных исканий ХХ столетия. Махачкала, 
1993. 24 с. 

2. Гамзатов Р.  Горская повесть. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1981. 496 с. На авар. яз. 
3. Гамзатов Р. «Хорошие стихи – пойманная на лету птица...» // Молодежь Азербайджана. 

1982. 25 сент. 
4. Гамзатов Р. Колесо жизни. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1985. 400 с. На авар. яз. 
5. Гамзатов Р. Стихи. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1979. 416 с. На авар. яз. 
6. Дагестанская правда. 1981. 9 янв. С. 4. 
7. Дементьев В. Кавказская тетрадь. М.: Современник, 1989. 431 с. 
8. Дружба. 1980. С. 3–15. На авар. яз. 
9. Дружба. 1983. № 4. С. 7–10. На авар. яз. 
10. Дружба. 1985. № 4. С. 20. На авар. яз. 
11. Истина. 1993. 12 авг. С. 3. На авар. яз. 
12. Красное знамя. 1983. 4 окт. С. 4. На авар. яз. 
13. Красное знамя. 1984. 27 июня. С. 3. На авар. яз. 
 

 
 

Поступила в редакцию 
13.10.2022.  

 
Набигулаева Маржанат Набигулаевна, кандидат фило-
логических наук, научный сотрудник Института языка, 
литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН; 
e-mail: iyalidnc@mail.ru 

Nabigulaeva Marzhanat Nabigulaevna, Candidate 
of Philology; research worker, the G. Tsadasa Insti-
tute of Language, Literature and Art, DFRC of RAS; 
e-mail: iyalidnc@mail.ru 

 

mailto:iyalidnc@mail.ru
mailto:iyalidnc@mail.ru
mailto:iyalidnc@mail.ru
mailto:iyalidnc@mail.ru

