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момента издания первого сборника русских народных сказок по се¬
годняшний день интерес к изучению неуклонно растет. На протяже¬
нии XVIII-XX вв. проходило активное собирание волшебных сказок. 
Можно увидеть, что сбор сказок происходил почти повсеместно. Со¬
бран огромный материал сказок, от территориальных сборников, до 
сборников одного сказочника. На протяжении всего XX в. к изданию 
сборников сказок предъявлялись все большие требования, для об¬
легчения изучения. Проанализировав примеры исторической реаль¬
ности, которые выделили исследователи, можно сказать, что русская 
народная сказка имеет в себе указания на историческую действитель¬
ность, но к ней стоит относиться критично. У русской народной сказ¬
ки имеется огромный исторический потенциал, поскольку она несет 
в себе не только этнографическую информацию, она отражает в себе 
сакральную информацию, содержит психологические и физиологиче¬
ские особенности. Менталитет, мышление и духовные ценности древ¬
нерусского общества сквозь десятки сотен лет сохранились не только 
в сказках, но и в сознании самих людей сегодняшнего дня. 
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НАРТОВЕДЕНИЕ В СОВЕТСКОЙ АБХАЗСКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ 

Нартский эпос, составляющий основу мировоззрения ряда наро¬
дов Северного Кавказа, включает в себя сказания о происхождении 
и приключениях героев-богатырей (нартов). Распространен эпос 
среди таких народов как осетины, карачаево-балкарцы, чеченцы, ин¬
гуши, адыги и абхазы. 
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Нартский эпос занимает самое значительное и знаковое место 
в абхазской словесной фольклорной культуре. Он настолько укоре¬
нился в абхазском мировоззрении, что нарты - герои эпоса - вос¬
принимаются ими как свои предки. По мнению ряда нартоведов, 
абхазский эпос воплощает большую архаичность1. Он погружает в 
особый, эпический мир, для которого характерны необычные герои 
и события. Каждый из них имеет свое имя и цикл героических по¬
ступков. Поэтому эпическая композиция состоит из отдельных ска¬
зок, посвященных каждому персонажу. 

Изучение кавказского нартского эпоса, начавшееся во второй 
половине XIX века, за более чем 150 лет достигло весьма ощути¬
мых результатов и породило самостоятельное направление иссле¬
дований, получившее название нартоведения. Только по абхазскому 
нартскому эпосу был написан ряд монографических исследований и 
других работ. 

Первооткрывателем эпоса у абхазов принято считать А. Иоаки-
омова - учителя Сухумской Горской школы, который в 1873 году, со 
слов учащихся, будучи записавшим легенду об озере Рице, дал нача¬
ло развитию абхазского нартоведения. 

В советский период изучение абхазских эпических циклов до¬
стигло широких масштабов, в связи с чем на арену нартоведения 
взошли такие ученые как С. Н. Джанашиа, А. К. Хашба, В. И. Кукба, 
Б. В. Шинкуба, Ш. Х. Салакая, А. А. Аншба и др. 

А с конца 1930-х годов большое количество записей абхазского 
фольклора сделали известные деятели абхазской науки и культуры: 
этнограф Ш. Д. Инал-Ипа, лингвист К. С. Шакрыл и поэт Б. В. Шин-
куба. Большая часть Ш. Д. Инал-ипа не сохранилась. Остались лишь 
несколько опубликованных и рукописных текстов. Основной сбор¬
ник фольклорных материалов К.С. Шакрыла и Б.В. Шинкуба вышел в 
различных изданиях. В 1950-е гг. этнограф К.Н. Бжания также выпу¬
стил ряд записей нартских сказок и исторических легенд, где боль¬
шинство из них - нартские сказки о Сасрыкуа2. 

В 1949 году Ш.Д. Инал-Ипа опубликовал первую подробную 
статью о нартском эпосе абхазов3, в которой описывается идеоло¬
гическая и художественная сущность, содержание главных героев и 
сюжетов эпоса. На основе анализа сказок Сатаней-Гуаше и Сасрыкуа 
исследователь пришел к выводу, что через образ Сатаней нартские 
сказки абхазов донесли пережитки матриархата. В своих более позд¬
них работах ученый уделяет особое внимание историко-этнографи-
ческому, сравнительному и текстологическому изучению нартского 
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эпоса. И все фундаментальные выводы этих трудов ученого основа¬
ны на анализе архаичного ядра абхазского нартского эпоса - циклов 
о Сатаней и Сасрыкуа. 

Изучение эпической традиции абхазов с начала 1960-х гг. напря¬
мую связано с публикацией единого текста абхазского нартского 
эпоса на языке оригинала и в русском художественном переводе. 
Литературная версия цикла мифических сказаний под редакцией 
Б. В. Шинкуба стала популярной книгой, которая оказала влияние 
даже на самих сказителей и по сей день многие информанты ссы¬
лаются на этот сборник как на подлинный источник фольклора. 
В то же время трудно переоценить научную значимость этой книги, 
которая впервые показала, в чем заключается характер основного 
сюжета и тематической композиции абхазского нартского эпоса. 
Так, начиная с 1960-х гг. заметно активизировалась работа по изуче¬
нию нартской абхазской традиции, во многом благодаря появлению 
профессиональных абхазских фольклористов, творчеству которых 
принадлежит особое место в изучении нартского эпоса. 

Первое монографическое исследование абхазского героического 
эпоса принадлежит Ш. Х. Салакая4. Он рассматривает все основные 
памятники абхазского героико-мифического искусства. Глава, по¬
священная нартскому эпосу, затрагивает вопросы идеологической 
и тематической сущности и художественные особенности нартского 
эпоса абхазов5. Исследователь прослеживает эволюцию эпических 
персонажей (в частности, Сатаней-Гуаша, пастуха Нарджхьоу и Са-
срыкуа) от архаичного ядра эпоса до его конца, что определяется со¬
циальными изменениями в обществе. 

Также Ш. Х. Салакая считает, что изначальное ядро нартского 
эпоса возникло в середине I I I тысячелетия до н.э. среди коренного 
населения Кавказа, предков современных адыго-абхазов и отчасти 
осетин6. И в вопросе генезиса эпоса ученый рассматривает этимо¬
логию ранних нартских терминов, особенно общих для всех наци¬
ональных версий эпоса, таких как «нарт», «Сатаней», «Сасрыкуа». 
Что касается жанровых и художественных особенностей абхазского 
цикла сказок, то ученый согласен с мнением В. И. Абаева о том, что 
«нартские сказки не дошли до фазы эпопеи, а остановились на фазе 
циклизации, сделав только лишь попытку к переходу в высшую фазу -
в эпопею». Салакая отмечал, что «в абхазском эпосе главным и ве¬
дущим циклом были циклы сказок о Сатаней-Гуаша и Сасрыкуа. 
И основные события и сюжетные линии сосредоточены именно во¬
круг этих имен. Эти персонажи принимают участие почти во всех 
событиях, описанных в героическом сборнике»7. 
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Следующая монография Ш. Х. Салакая8 была посвящена абхаз¬
скому варианту Кавказской Нартиады. Она фактически расширяет 
и углубляет размышления и выводы об абхазском нартском эпосе, 
содержащиеся в его предыдущих исследованиях. Научное значение 
книги еще более усиливается 25 прилагаемыми текстами - образца¬
ми основных сюжетов нартского эпоса абхазов, максимально точно 
переведенными на русский язык9. 

Другой абхазский нартовед А. А. Аншба посвятил поэтике абхаз¬
ского нартского эпоса две монографии10. Это была первая попытка 
рассмотреть вопросы структуры сюжета, стиля, поэтического языка 
и исполнительской традиции абхазского нартского эпоса. Рассма¬
тривая жанровую природу эпоса, роль в нем мифа, сказки и истории, 
а также характер циклов, исследователь приходит к выводу, что «глав¬
ными героями эпоса являются Сатаней-Гуаша и ее сын Сасрыкуа»11. 

Во втором монографическом исследовании А. А. Аншба12 отдель¬
ная глава об абхазском нартском эпосе широко освещает вопросы 
происхождения, исторические и этнографические основы конкрет¬
ных эпических мотивов и сюжетов. В отличие от этнографов, кото¬
рые описывают, фиксируют и извлекают этнографические, бытовые 
и социально-экономические особенности эпоса, фольклорист пы¬
тается «связать их с конкретными сюжетами и изображениями, ос¬
нованными на этнографии, понять их происхождение и развитие»13. 
И важнейшие предположения ученого о генезисе архаичного ядра 
эпоса, который, по его мнению, «является результатом поэтического 
творчества кавказских народов», основаны, прежде всего, на анали¬
зе цикла сказок Сатаней-Гуаши и Сасрыкуа. 

Несколько иной подход к изучению героического цикла сказок 
был применен историком В. Г. Ардзинба, который реконструировал 
ряд образов, сюжетов и мотивов нартских сказок, основываясь на 
изучении эпоса и ритуальной практики. Его исследования демон¬
стрируют эпос как сравнительный материал для интерпретации 
хурритских, хаттских и хеттских текстов. Например, в одной из ста¬
тей В. Г. Ардзинба подробно сравнивает абхазские и малоазиатские 
материалы14. Здесь сюжеты и образы нартского эпоса используют
ся для объяснения характерных черт почитания кузницы абхазами. 
И для объяснения взгляда на железо как на металл, идущего с неба, 
автор ссылается на абхазскую нартскую сказку об изготовлении для 
Сасрыкуа из необычного железа. Кроме того, в контексте этой ра¬
боты автор находит ряд мотивов и эпизодов в нартских сказаниях 
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абхазов и адыгов, отражающих мифологические представления, 
связанные с культом железа и кузнечного ремесла. Таким образом, 
автор не только обосновывает культ кузнечного ремесла, но и ин¬
терпретирует сами сюжеты в этом контексте. 

Работы В. Г. Ардзинбы раскрывают глубокую семантику нар-
тских сказаний. Их можно охарактеризовать как первый реаль¬
ный опыт ритуально-мифологической реконструкции внутреннего 
смысла нартского эпоса абхазов. На основе сравнительного анализа 
эпической литературы исследователь реконструирует образы, сю¬
жеты, мотивы и элементы сказаний, которые он рассматривает как 
составляющие целого и прослеживает их проявление в различных 
эпических сюжетах других народов. Выводы ученого и использо¬
вание им структурных, функциональных, семиотических и сравни¬
тельных методов в изучении легендарных сказаний представляются 
очень значимыми для дальнейшего раскрытия архаичной семантики 
различных образов и сюжетов нартиады. 

Таким образом, основная часть ранних записей абхазских ска¬
заний о нартах вышла в свет довольно поздно. Но, несмотря на это, 
абхазские сказания в качестве сравнительного материала использо¬
вали в своих работах многие ученые и исследователи. Совершенный 
обзор развития абхазского нартоведения, доказывает, что на сегод¬
няшний день вопросы текстологии эпоса оказываются первоочеред¬
ными и актуальными. А исследования ряда ученых свидетельствует 
о том, что разработка вопросов по проблемам эпических сказаний 
представляет большой научный интерес. 
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