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Сюжет АТ 650В «Поиски более сильного» в адыгском 

эпосе 
 

Аннотация. В статье рассматривается сюжет АТ 650В «Поиски более сильного» в адыг-

ском фольклоре. Определяются его конкретные формы объективации в сказках, нартских 

сказаниях, а также в преданиях историко-героического эпоса. Путем сравнительно-

сопоставительного анализа устанавливаются параллели и соответствия со сказками неко-

торых других народов и выявляются универсальные и локальные подтипы данного сюже-

та. Для этой цели используются указатели типов сюжетов восточнославянских, латыш-

ских, калмыцких, осетинских, адыгских сказок, составленные на основе известного меж-

дународного каталога Антти Аарне и Стита Томпсона. Отмечается, что в сюжете адыг-

ских сказок в большинстве случаев наблюдается контаминационная цепочка, характерная 

для устного народного творчества многих народов мира, а в архаическом эпосе о нартских 

богатырях, а также в преданиях историко-героического эпоса он имеет своеобразную 

композиционную структуру. 
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Abstract. The article examines the plot of AT 650V "The search for a stronger one" in Adyghe 

folklore. His specific forms of objectification are determined in fairy tales, Nart tales, as well as 

in the legends of the historical and heroic epic. By means of comparative analysis, parallels and 

correspondences with the fairy tales of some other peoples are established and universal and lo-

cal subtypes of this plot are revealed. For this purpose, indexes of the types of plots of East Slav-

ic, Latvian, Kalmyk, Ossetian, and Adyghe fairy tales are used, compiled on the basis of the 

well-known international catalog by Antti Aarne and Stith Thompson. It is noted that in the plot 

of the Adyghe fairy tales, in most cases, there is a contamination chain characteristic of the oral 

folk art of many peoples of the world, and in the archaic epic about the Nart heroes, as well as in 

the legends of the historical and heroic epic, it has a peculiar compositional structure. 

Key words: Adyghe folklore, heroic epic, fairy tale, plot, motive, hero. 

 

ак известно, сюжет АТ 650В по-

лучил широкую популярность в 

мировом фольклоре. В сюжетных 

каталогах, составленных по системе 

Аарне-Томпсона [15] (далее АТ), для его 

обозначения ученые пользуются различ-

ными терминами, хотя по смыслу они 

везде совпадают. Так, например, в «Ука-

зателе типов латышских народных ска-

зок» этому сюжету дается название «Си-

лач ищет равных себе противников» [3, с. 

307], а в «Сравнительном указателе сю-

жетов. Восточнославянская сказка» он 

имеет формулировку «Герой ищет про-

тивника сильнее себя» [13, с. 169]. Этот 

термин был использован и в других изда-

ниях, где отражен сюжетный репертуар 

сказочного эпоса многих народов России. 

Таковыми являются, например, «Указа-

тель сюжетных типов калмыцких вол-

шебных сказок в соотношении с сюжет-

ными типами Cравнительного указателя 

сюжетов» Б.Б. Горяевой (см.: 650 В Ге-

рой ищет противника сильнее себя) [8], 

Д.В. Сокаевой «Указатель осетинских 

волшебных сказок по системе Аарне-

Андреева» (см.: 650В. Герой ищет силь-

ного противника (сильнее себя)) [11], 

А.И. Алиевой «Адыгские волшебные 

сказки с соответствиями в указателе 

Аарне-Томпсона» [2, с. 13-35], Ж.Г. Тха-

моковой «Сравнительный указатель сю-

жетов адыгских (кабардинских, черкес-

ских, адыгейских) волшебных сказок по 

системе Аарне-Томпсона» (см.: 650В Ге-

рой ищет противника сильнее себя) [12] и 

др. В данной статье мы пользуемся пред-

ложенным А.М. Гутовым в своей моно-

графической работе «Художественно-

стилевые традиции адыгского эпоса» 

термином «поиски более сильного» [9, с. 

30]. 

Следует обратить внимание и на 

форму реализации данного сюжета в 

фольклоре каждого народа. В названном 

выше указателе латышских сказок этому 

сюжету дается следующее определение: 

«<Силач> останавливается на ночлег у 

старушки, сыновья которой тоже силачи. 

Они съедают четверик лепешек, выпива-

ют бочку пива, ночью от их кашля парня 

бросает из одного конца избушки в дру-

гой. Наутро парень убегает, встречает че-

ловека, который обещает спасти его от 

преследователей. Он засовывает братьев-

силачей в карманы и держит там до тех 

пор, пока парень убегает так далеко, что 

его не догнать» [3, с. 307]. В восточно-

славянской сказке герой «спит между 

двумя силачами, убегает от них; третий 

силач борется с преследователями и по-

беждает их» [13, с. 169]. Судя по указате-

лю, составленному Д.В. Сокаевой, такая 

же форма выражения сюжета воплоти-

лась и в осетинских волшебных сказках 

[11]. В калмыцком сказочном эпосе он 

имеет несколько иную форму объектива-

ции: «Отправившись на поиски человека 

сильнее себя, герой встречает великана. 

Выслушав его рассказ о встречах с еще 

более сильными людьми, он возвращает-

ся домой и перестает кичиться своей си-

лой» [8]. По замечанию А.И. Алиевой, 

для адыгских волшебных сказок харак-

терно следующее определение: «Отпра-

вившись на поиски человека сильнее се-

бя, герой встречает незнакомца, значи-

тельно превосходящего его силой. Вы-

К 
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слушав его рассказ о встречах с еще бо-

лее сильными людьми, он возвращается 

домой и перестает кичиться своей силой» 

[2, с. 32]. 

Как показывает анализ нашего мате-

риала, форма его воплощения в адыгском 

фольклоре не всегда однозначна, и это во 

многом зависит от принадлежности по-

вествования к той или иной жанровой 

разновидности сказок. В данном случае в 

качестве примера можно рассмотреть не-

сколько вариантов сказки под названием 

«Сэ схуэдэ хэт щыIэ?» («Кто сильнее ме-

ня?»), вошедших в сборник адыгских 

волшебных сказок, подготовленный к из-

данию Ж.Г. Тхамоковой (Браевой) [1, с. 

350-360]. В книгу включены четыре ва-

рианта сказки на сюжет АТ 650В. В вари-

анте, записанном со слов Канымготова 

Орыстама (1880 г.р.), герой строит загон 

для скота без входа. На вопрос матери, 

почему он так делает, сын отвечает, что 

кроме него, на свете нет другого силача, 

который мог бы поднять быка и перета-

щить через ограждение. Однако мать 

упрекает его в том, что он ведет себя так, 

потому что еще не встречал более силь-

ного человека. С намерением найти тако-

го богатыря, герой отправляется в путь. 

Он встречает какого-то старика, который 

сидел на берегу моря и ловил рыбу. 

Удочка его была такова: удилищем слу-

жило огромное бревно, которое могли 

тащить восемь волов, леской были три 

веревки, а приманкой – целая туша коро-

вы. Второй раз ему встречается такой же, 

но еще более сильный старик. Испугав-

шись их, герой убегает от них. Далее сю-

жет развивается по композиционной схе-

ме латышских, восточнославянских, осе-

тинских сказок. Два иныжа (великана) 

пускаются ему вслед, чтобы поймать и 

съест его. На помощь приходит третий 

силач, который возвращался из лесу с 

дровами. Его повозка была такой тяже-

лой, что только восемь зубров (домбей) 

могли его везти. Силач выдергивает из 

своей бороды две волосинки и ими свя-

зывает иныжей, оставляет их там, а сам, 

взяв с собой героя, возвращается домой. 

Он рассказывает ему, как он повстречал 

еще более сильного человека. Он и его 

шестеро братьев отправляются в поход за 

добычей, достигнув какого-то края, ре-

шают угнать у какого-то пастуха скот. 

Испугавшись его огромной собаки, они 

влезают в отверстие огромной кости, 

чтобы спрятаться от нее. На лай собаки 

хозяин выходит из дома, поднимает 

кость, внутри которой находилось семеро 

братьев-силачей, и бросает в овраг. 

Услышав это, герой возвращается домой, 

и больше не хвастается своей силой. 

Сюжет данной сказки соответствует 

определению А.М. Гутова, который рас-

сматривал мотив поиски более сильного 

в связи с Эдиповым сюжетом в адыгском 

фольклоре: «Герой совершает нечто та-

кое, после чего решает, что он самый 

смелый. Впоследствии он встречается с 

человеком или великаном, который 

намного превосходит его в силе. Встреч-

ный, в свою очередь, рассказывает о том, 

как он повстречал человека еще более 

сильного. Герой возвращается домой» [9, 

с. 30]. Многие богатырские сказки имеют 

такую же структуру. В сказке «Сэ схуэдэ 

хэт щыIэ?» («Кто сильнее меня?») [1, с. 

352-354], записанном со слов Мафадзо-

кова Аюба (1886 г.р.), герой хвастается 

своим мужеством перед женой. Жена 

упрекает его в том, что, если он такой 

мужественный, то должен доказать это – 

пленить и привести богатыря по имени 

Нэ лъэныкъуэ нэфу шыфэ джэдыгу 

(букв.: Одноглазый, который носит шубу 

из шкуры лошади). Он отправляется на 

его поиски, встречается с ним на опушке 

леса и, с намерением сбить его с коня, 

подскакивает к нему. Однако тот оказы-

вается более сильным, и вышибает героя 

из седла. Богатырь, узнав о цели приезда 

юноши, рассказывает ему о том, как он 

повстречался с еще более сильным чело-

веком: сто всадников, среди которых был 

и сам богатырь, отправляются в поход; в 

пути они встречают повозку, где находи-

лись одна девушка и один парень; бога-

тырь, подслушав их разговор, узнает, что 

на свете есть такой человек, который мог 
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бы одолеть сотню воинов; как оказалось, 

таким был парень из повозки – он убива-

ет всех напавших на них всадников, кро-

ме богатыря Нэ лъэныкъуэ нэфу шыфэ 

джэдыгу. Услышав его рассказ, герой 

возвращается домой и перестает хва-

статься перед свой женой. 

В некоторых версиях рассматривае-

мой сказки трехкратное повторение мо-

тива встречи героя с более сильным бога-

тырем отсутствует. В варианте Шикова 

Ахмеда (1883 г.р.) [1, 354-359] герой же-

нится на самой красивой девушке, однако 

ее родители решают погубить героя и 

выдать дочь за другого. Юноша вместе с 

женой отправляется к ее родителям. В 

пути они встречают трех семиглавых 

иныжей, герой сражается с ними и по-

беждает, но скрывает это от жены. Роди-

тели жены заманивают его в сад, и остав-

ляют его на съедение голодным львам, но 

он расправляется и с ними. Решив, что он 

погиб, заговорщики приглашают к себе 

нового жениха. К нему подбегает какая-

то мышь, и тот убивает ее. После этого 

«жених» решает, что он самый сильный, 

и хвастается перед всеми. Жена вспоми-

нает о подвигах и поступках своего мужа 

и удостоверяется в его смелости.  

Сюжет АТ 650В встречается и в 

нартском эпосе. По справедливому заме-

чанию А.М. Гутова, «в абхазском нарт-

ском эпосе он связывается с Сасрыквой, в 

осетинском – с Сосланом. Близкие моти-

вы содержатся в адыгском сказании о бое 

Сосруко с Тотрешем: перед встречей с 

повергнувшим его богатырем Сосруко 

проявил себя в битве двух соперничаю-

щих войск, оттуда поехал на собрание 

нартов, где вышел победителем в играх и 

получил награду – богатырскую чашу» 

[9, с. 30]. Окрыленный успехами, он 

встречается с Тотрешем. В данном случае 

в качестве примера можно привести от-

рывок из пшинатля (героическая песнь) 

«Сосырыкъуэрэ Албэк и къуэ 

Тотырэшрэ» («Сосыруко и Альбека сын 

Тотыреш»): 

 

«…Еущыгуауэри <Сосырыкъуэ> 

мэшэс, 

Нарт хасэ унокIуэ, 

Нарт хасэ уздэкIуам 

КъандзитI зэпыщылъщ, 

Зэпыщылърэ зрамыкугуэ, 

Сосырыкъуи наIущIэщ. 

ЛIыкIуэ пхэнж зыкъищIщ, 

КъандзитIыр зэщишэщ, 

Езыми и лIыхъубж щыкъутэщ, 

И щауэбж къахихри, 

И хьэ закъуэ игъусэрэ 

Нарт шу гъусэ имыIэу къежьэжащ» 

[10, с. 228]. 

 

«…Верхом на коня <Сосырыко> са-

дится… 

На хасу нартскую ты прибываешь… 

На хасе нартской, куда ты рибыл, 

Два кана-войска друг против друга 

расположились, 

Расположились, но никто первым не 

решится начать. 

А посредника между ними не нахо-

дится. 

Так их Сосыруко застал, 

Коварным посредником сделался, 

Два кана-войска стравил, 

Сам свою воинское копье там сло-

мал, 

Свое наездническое копье забрал, 

И имея в спутниках свою собаку од-

ну, 

Не имея в спутниках нарта-всадника 

хоть одного, уехал» [10, с. 236]. 

 

Далее, как говорится во всех вариан-

тах пшинатля, в том числе и прозаиче-

ских, на обратном пути Сосруко видит 

одинокого всадника, более сильного, и 

пускается ему вслед. Он свистит ему, по-

том зовет его, но тот не останавливается, 

гонится за ним, но не может догнать. То-

гда всадник разворачивается и догоняет 

Сосруко, потом, поддев рукой его седло, 

перекидывает через себя и своим раздво-

енным копьем пригвождает его голову к 

земле. Этот эпизод описывается в пши-

натле так: 

 

«Езыми къигъазэри 

КъыщIэгуауэри зэхихщ, 

КъыдыщIэIэри къыщIыхьэщ, 
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Нартхэ я бжыщхьэ дыкъуакъуэр 

И уэнэгу къриушхуэщ, 

ШхуэмылакIьэри IэщIигъэзщ, 

Вагъэбдзумэ пщыкIутIыр 

БлыпкъыпэкIьэ ригъавэщ, 

Вэрывиймы я пщIантIэпсыр 

И пэщхъын кърихущ, 

И пащIэгуэ данагъуэр 

Сабейм къихулIэгуэ, 

Анэ быдзышэгуэ зэфари 

Iубыгъуищгуэ ригъакIьэщ» [10, с. 

228]. 

 

«Сам тот развернулся, 

Окликнул нарта Сосыруко, – он 

услышал, 

Погнался за ним – и догнал, 

Нартское раздвоенное копье 

Повыше седла его нацелил, 

Поводья из рук Сосруко выпустить 

заставил, 

Двенадцать пахотных борозд 

Плечом пропахать заставил, 

Пот восьми пашущих волов 

Из ноздрей его вышиб, 

Усы его, шелково-желтые, 

В пылище вывалял. 

Материнское молоко, что когда-то 

было выпито, 

Тремя глотками из него выдавил» 

[10, с. 236]. 

 

Однако всадник отпускает Сосруко, и 

тот возвращается домой. Сатаней, заме-

щающая ему мать, узнав о случившемся, 

советует ему одолеть Тотреша хитро-

стью. Она привязывает колокольчики к 

хвосту и гриве коня Сосруко и в назна-

ченный день отпускает его на поединок. 

Он прибывает на место встречи. В этот 

момент спускается туман, и Сосруко, 

воспользовавшись этим, незаметно, гремя 

колокольцами, подскакивает к богатырю 

и убивает его. Как видно, в отличие от 

сказки, в нартском эпосе «более сильный 

богатырь», Тотреш, погибает. 

В данном случае следует вспомнить 

и пшинатль о нарте Бадиноко, в котором 

герой в поисках более сильного богатыря 

отправляется на хасу (собрание) нартов. 

Нарты устраивают танцы, и Бадиноко со-

ревнуется с ними, тем самым испытывая 

их:  

 

Iэнэр къеIэтыри 

Нартхэ Сосырыкъуэ 

Къэфэну къытохьэ. 

Iэнэри егъэсыс, 

Шыпсыри ирекIут, 

Лъапэ щэ къыщIесэри 

КъытокIыж. 

Нарт Пщыбиданокъуэр ягъэгубжьы-

ри, 

Iэнэр къепхъуатэ... 

Выгъашхэр я Iэну, 

Гъэлъэхъур я шыпсу... 

<Iэнэр> къеIэтыри, 

Лъапэ щэ къыщIесэри 

Шыпсыр иримыкIуту 

Абы токIыж. 

Нартхэ Сосырыкъуэ мэгубжь, 

И сэшхуэжь къырехыри 

СэшхуэпэмкIэ хесэ, 

Сэшхуэ дакъэм къыщофэ. 

Нарт Пщыбиданокъуэ 

Губжьыгъаххэу щысти, 

И сэшхуэжь къырехыри 

Сэшхуэ дакъэмкIэ хесэ, 

Сэшхуэпэм къыщофэри 

Абы къохыж» [14]. 

 

«Нарт Сосруко 

Столик поднимает, 

Плясать выходит: 

Стол расшатывает и 

Подливу разливает, 

На пальцах трижды пляшет и 

<На свое место> возвращается. 

Нарта Пшибиданоко гневаться за-

ставляют, 

Столик <он> хватает и... 

Откормленный вол – угощение у них, 

Валух – соус у них... 

<Столик он> поднимает, 

На пальцах трижды пляшет и, 

Подливу не разлив, 

<На свое место> возвращается, 

Нартский Сосруко сердится, 

Свою шашку могучую вынимает, 

Шашки конец в пол втыкает 
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На рукояти шашки пляшет! 

Нарт Пшибиданоко 

Разгневанный сидел, 

Свою шашку могучую вынимает, 

Шашку рукояткой в пол втыкает, 

На кончике шашки пляшет и 

Оттуда соскакивает» (Перевод А.М. 

Гутова). 

 

Во всех версиях данного пшинатля, 

Бадиноко, не найдя более сильного нарта, 

выходит из хасы и пускается в обратный 

путь.  

В историко-героическом эпосе мотив 

поисков более сильного героя становится 

побудительным для отправления в поход 

Куйцукоко Дагужея (Догужа) [5]. Он, 

услышав о славе богатыря-рыцаря Ата-

бия Ешаноко, отправляется к нему, чтобы 

испытать его силу и мужество. В отсут-

ствие Атабия, он убивает его младшего 

брата, тем самым вызывая его на поеди-

нок. Мотив кровной мести Атабия реали-

зуется в сказочном сюжете АТ 302 Ме-

стонахождение души антагониста героя: 

Куйцукоко похищает девушку; которая, 

как оказалось, знает, где скрыта душа ее 

похитителя и сообщает об этом Атабию: 

после того, как из ноздрей богатыря 

начнет вырываться пламя (это означает, 

что антагонист уже заснул), герой дол-

жен ударить Куйцукоко его же мечом; 

следуя этим советам, Атабий убивает 

Куйцукоко. Таким образом, он мстит за 

кровь брата и женится на этой девушке 

[7, с. 47]. 

Сюжет АТ 650В служит началом и 

другого предания о братьях Ешаноко: ге-

рой по имени Жанкет считает себя самым 

сильным и мужественным; со слов жены 

она узнает, что братья Ешаноко считают-

ся самыми смелыми; он испытывает их и 

удостоверяется в их мужестве [4]. Также, 

предание о том, как братья Ешаноко 

враждовали с Кефишевыми основано на 

этом сюжете: до Кефишевых доходят 

слухи о том, что Ешаноковы являются 

самыми сильными и смелыми; они от-

правляются в поход, и в пути они встре-

чаются с их матерю, которая, сидя на по-

возке, ехала к своим родственникам; 

узнав, что она – мать Ешаноковых, они 

наносят ей рану, тем самым бросая вызов 

самим братьям Ешаноковым; те начина-

ют искать Кефишевых, чтобы отомстить 

за такой поступок; в финале Кефишевы 

приносят извинения и, после того, как 

совершили ритуал усыновления, стано-

вятся молочными братьями Ешаноковых 

[6]. 

Как видно, сюжет АТ 650В «Поиски 

более сильного» в адыгском фольклоре 

является одним из распространенных. Он 

получил широкую известность не только 

в сказках, но и в нартских сказаниях и 

преданиях историко-героического эпоса. 

Однако, если в сказках в большинстве 

случаев сюжет имеет традиционную 

форму воплощения, то в героическом 

эпосе он используется в трансформиро-

ванном виде. 
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