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В статье анализируются фонетические характеристики лезгинского 

стиха, обусловившие разнообразие его версификационной базы (от ара- 
бо-персидской квантитативной до тюркской силлабической и русской 
силлабо-тонической), рассказывается об А. Саидове и месте его творче- 
ства в лезгинской поэзии. 
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The article deals with phonetic characteristics of Lezghin verse which 

determines the variety of its versification base (from Arab and Turk 
quantitative verse to Turk syllabics and Russian syllabics and tonics), relates to 
A.Saidov an the place of his work in Lezghin poetry. 
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Предметом настоящей статьи является версификационный 
аспект идиостиля  выдающегося  лезгинского  поэта  А.  Саидова,  
а также разработка общей – в рамках сопоставительной и типоло- 
гической поэтики – концепции лезгинского стиха. Актуальность 
постановки проблемы очевидна. Многие проблемы описания вер- 
сификационного репертуара лезгинской поэзии не решены, нет 
даже четкого представления о метрической основе лезгинского 
стиха и типе стихосложения. Такому состоянию дел способствуют, 
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с  одной  стороны,  супрасегментная  организация  самого  языка,  
с другой же – наследование совершенно разным традициям верси- 
фикации, опирающихся на различные фонетические противопос- 
тавления. Во-первых, арабо- и персоязычная поэзия: авторитет 
этих литератур в мусульманском мире был огромен, кроме того, 
почти все видные лезгинские поэты прошлого писали и на араб- 
ском, персидском, тюркском языках, они постарались приспосо- 
бить некоторые модели аруза, или аруда (набор размеров, осно- 
ванных на квантитативных фонетических противопоставлениях по 
долготе, своего рода различные комбинации мор) к лезгинскому 
стиху. Второе  влияние  –  тюркоязычная  поэтическая  традиция,  
в основу которой положен силлабический стих, где акцентная 
структура слова в стихе иногда изменяется в угоду персидскому 
(арабскому) канону, но в целом, сохраняется так называемый бар- 
мак, причем наиболее популярный размер – восьмисложный. На- 
конец, третье влияние, связанное с советским периодом, – русская 
силлабо-тоническая поэзия с 1920–30-х годов, а позднее – тониче- 
ский, вернее акцентный стих. Фигура А. Саидова, поэта, перево- 
дчика русской поэзии на лезгинский, расцвет творчества которого 
пришелся на 1960-70 годы, период, когда и в русской поэзии несо- 
измеримо возрос удельный вес дольника и тактовика, представляет 
особый интерес, поскольку версификационный аспект его идио- 
стиля позволяет судить о борьбе тенденций и традиций в органи- 
зации лезгинского стиха в целом. 

Алирза́ Узаи́рович Саи́дов (1932–1978) – лезгинский поэт, 
автор стихов, баллад, поэм. В 1959 году опубликовал первые стихи 
(газета «Знамя социализма»). В этом же году в издательстве «Мо- 
лодая гвардия» вышел переведённый на русский язык поэтический 
сборник «С тобой, Самур», а в Дагестанском книжном издательст- 
ве – первый сборник его стихов на лезгинском языке «Самурдин 
авазар (Мелодии Самура)» (: «Зи дуст Забит, вучиз ахывр атIана // 
Атанва мад Самурдин циз килигиз? // Ша эгечIин, устIрри хьиз, 
атана // Самурдин и пата шегъер эпигиз» (А.Саидов «Самур шегь- 
ер»). Стихи Саидова публиковались в советской центральной и 
республиканской   печати:   «Литературная   газета», еженедельник 
«Литературная    Россия»,    в    журналах    «Советский Дагестан», 
«Женщина  Дагестана»,  «Дружба  народов»,  «Юность», «Смена», 
«Октябрь» и др. Многие из стихов Саидова были переведены на 
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языки народов Северного Кавказа, ближнего зарубежья, а также на 
английский, польский, болгарский. Дагестанские композиторы 
положили на музыку на стихи А.Саидова и многие стали популяр- 
ными лезгинскими песнями. 

Алирза Саидов переводил на лезгинский язык произведения 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А.М. Горького, Т. Г. Шевчен- 
ко, В. В. Маяковского, С. Есенина, А. Твардовского, Р. Гамзатова, 
К. Чуковского и других русских поэтов. 

В 1977 Алирза Узаирович Саидов стал лауреатом республи- 
канской ДАССР премии им С. Стальского (за книгу стихов «Жи- 
вые огни»). 

Известный дагестанский литературовед, проф. А. Гюльма- 
гомедов [1. C. 79-80] отмечает, что А. Саидов стал большим мас- 
тером формы, сочетавшим классические традиции лезгинской по- 
эзии со смелым новаторством. «Алирза Саидов был неистощимо 
изобретателен в строфике, ритмике, рифмовке, его эпитеты, мета- 
форы, сравнения поражают своей меткостью, а подчас неожидан- 
ностью. Но самое главное – он имел свой голос, умел озарить лю- 
бую мелочь неожиданным светом; любил человека, любил народ, 
любил человечество». К сожалению, в суждениях о дагестанской 
поэзии со времен С. Стальского укоренился красочно импрессио- 
нистичный тон, а собственно серьезных работ, рассматривающих 
формально-лингвистическую сторону это явления вовсе не так 
много. Можно назвать Аминов М.-З.А. [2]. Гаджимурадова Т.Э. 
[3]. Гайдаров Р.И.[4]? [5] Гашаров Г.Г. [6] Гусейнаев А.Г.[7], 
Гюльмагомедов А.Г. [8] Кадимов Р.Г. Ахмедов А.Х.[9], Кельбеха- 
нов P.M.[10], [11], Нагиев Ф.Р. [12], [13], Талибов [14]. 

Для обозначения «критических» зон стиховедческого анали- 
за необходимо дать справки касающиеся лингвистической базы, 
определяющей органический характер этих зон для лезгиноязыч- 
ной поэзии. Первое соображение касается квантитативной арабо- 
персидской традиции и фоники лезгинского слова. В лезгинском 
языке встречаются гласные различной степени долготы в зависи- 
мости от их местоположения в слове или от состояния ударности: 
гаф-гафунилай, звук «а» в первом слове имеет большую длитель- 
ность, чем во втором; ам-адалай, звук «а» (начальная буква) во 
втором случае более долгий; в словах яда (эй, парень!) и ягъда 
(ударю) звук «я» в последнем случае имеет большую длительность 
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звучания. В лезгинском языке долгий звук «а» в письме передается 
при помощи непроизносимых букв «й» и «гъ»: яргъай (яргъаа), 
къарагъ, къарай (къараа), гьарагъ, гьарай (гьараа) и т.д. В потен- 
циале это создает базу для воспроизведения арудов (арузов). Орга- 
низация слоговой структуры в лезгинском языке также частично 
создает почву для квантитативных метров поскольку в неприкры- 
тых слогах и идущих до и после слогового перелома возможно 
увеличение долготы гласного. В целом структура лезгинского сло- 
га  такова:  1)  В  односложных  словах:  а)  структура  Г:  а  «то», и 
«это»; б) структура СГ: хьи «что, будто», фу «хлеб»; в) структура 
ГС: ам «он», ич «яблоко; г) структура ГСС: уьфт «свист» (допол- 
нительная долгота); д) структура СГС: руш « девушка»; е) струк- 
тура ССГ: пси «кошка»; ж) структура СССГ: стха «брат» (допол- 
нительная долгота); з) структура СГСС: мирг «олень»; и) структу- 
ра ССГС: ктаб «книга»; к) структура СССГС: кстах «избалован- 
ный»; л) структура ССГСС: шкьуьнт «улитка» (дополнительная 
долгота). 2) В двусложных словах, трехсложных и четырехслож- 
ных словах: а) структура Г: и-ви «кровь» (дополнительная долго- 
та); б) структура СГ: кьуь-зуь «старый»; в) структура ГС: ис-ки 
«старый (о вещах)» 9дополнительная долгота; г) структура СГС: 
бал-к1ан «лошадь». Структурные типы ССГСС, СССГ представ- 
лены в ограниченном количестве слов. Структура Г в однослож- 
ных словах представлена редко; в двух-, трех-, и сложных словах 
наблюдается только в начальном слоге : э «э,ох», анал «там». Для 
лезгинского языка характерны следующие типы слогов: В одно- 
сложных словах: Г, СГ, ГС, ГСС, СГС, ССГ, СССГ, СГСС, ССГС, 
СССГС, ССГСС; В двусложных, трехсложных и четырехсложных 
словах: Г, СГ, ГС, СГС. К наиболее употребительным слоговым 
структурам в лезгинском языке относятся: ГС, СГ, СГС. Соглас- 
ный, стоящий между двумя гласными в лезгинском языке всегда 
отходит к следующему звуку. Например: к1а-ни-вал («любовь»). 
При сочетании двух согласных между гласными слоговая граница 
проходит между консонантами: мисс-кьи («жадный»). Если между 
гласными в лезгинском языке встречается геминированный, то 
слогораздел происходит в узле (середине геминации, например: а-
кьул-лу («умный»). 

Сходный с русским характер слогоделения облегчает взаи- 
моотношения этих двух поэтик в плане становления общего стан- 
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дарта длины стихотворной строки – 8-9 слогов, 11 с цезурой. Од- 
нако точно также на формирование стандарта длины повлияла, 
возможно, и тюркоязычная силлабическая поэзия.(ср. с.23 Ритм и 
рифма в поэзии Сулеймана Стальского //«Поэтическое наследие 
Сулеймана Стальского: проблемы текстологии». Махачкала, 2001. 
Глава V. С.120 – 129, Надиев акд, с.13) с её наиболее распростра- 
ненным размером герайлы («вольным» восьмисложником). Вос- 
произведение силлабо-тонических схем облегчается тем, что уста- 
новленный П.И.Жирковым закон фиксированного ударения в по- 
этическом языке, по свидетельству лезгинских стиховедов, не яв- 
ляется единственным механизмом, поскольку сила и интенсив- 
ность лезгинского насловного ударения несравнима с русским 
аналогом. Поэтому в лезгинском возникает второе, но не фиксиро- 
ванное, а подстраивающееся под ритм «перемещающееся» ударе- 
ние ( ср.: [14]), что особенно заметно при использовании твердых, 
унаследованных из восточной традиции форм: «Ашукь я зун чи 
газетрин абурдал //Шад хабарар кIeлзава за мани хьиз// Лугъузва 
хьи мукьвара Самурдал// Шегьер хкаж жеда, лацу гими хьиз» 
(А.Саидов «Самур шегьер») 
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