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Версификация как жанрообразующий фактор  
в венке сонетов «Верен любви» М. Бемурзова 

Хавжокова Л. Б. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме выявления роли версификационных факторов в формиро-
вании некоторых жанров и жанровых форм адыгской поэзии. Исследование проводится на материа-
ле венка сонетов «Верен любви» черкесского поэта Мухадина Хамидовича Бемурзова (1948-2007). 
Цель исследования – определить жанрообразующие функции метрики, рифмы, строфики в конкрет-
ном художественном контексте. Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые 
предпринимается попытка рассмотрения перечисленных компонентов версификации как доми-
нантных жанровых признаков сонетов, составляющих венок «Верен любви». В результате исследова-
ния установлена определяющая роль версификации в формировании ряда поэтических жанров  
и жанровой формы венка сонетов. Обращение адыгских поэтов к «твердой форме» сонета во многом 
объясняется стремлением повысить уровень художественного мастерства и наиболее полно рас-
крыть свой творческий потенциал. С целью расширения жанровых рамок сонета и внедрения его 
новаторских форм в национальный литературный процесс создаются венки сонетов. В статье прово-
дится анализ метрико-рифмовочной системы и строфической структуры сонетов, входящих в состав 
венка «Верен любви», устанавливается их соответствие/несоответствие канонам жанра. 
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Versification as a genre-forming factor  
in the sonnet sequence “Faithful to Love” by M. Bemurzov 

L. B. Khavzhokova 

Abstract. The paper addresses the problem of identifying the role of versification factors in shaping certain 
genres and genre forms of Adyghe poetry. The study is based on the sonnet sequence “Faithful to Love”  
by the Circassian poet Mukhadin Hamidovich Bemurzov (1948-2007). The study aims to determine the genre-
forming functions of meter, rhyme, and stanzaic structure in a specific literary context. The study is original  
in that it represents the first attempt to consider the listed components of versification as dominant genre 
features of sonnets comprising the sonnet sequence “Faithful to Love”. As a result of the study, the determining 
role of versification in shaping a number of poetic genres and the genre form of the sonnet sequence is con-
firmed. The adoption of the “solid form” of the sonnet by Adyghe poets is largely explained by their desire  
to enhance the level of literary skills and fully unfold their creative potential. Sonnet sequences are created 
with the aim of expanding the genre boundaries of the sonnet and introducing its innovative forms into the 
national literary process. The paper analyzes the meter and rhyme system and stanzaic structure of the son-
nets included in the sequence “Faithful to Love”, determining whether they comply with the genre’s canon. 

Введение 

Жанровая система адыгской (адыгейской, кабардинской, черкесской) литературы прошла долгий и труд-
ный путь становления и эволюции и к настоящему времени достигла высокого уровня развития. В ней актуа-
лизированы все жанры и жанровые формы мировой художественной словесности, исследование которых 
в современную эпоху осложняется отсутствием конкретизации и строгой определенности в осмыслении тео-
ретических основ, что сопровождается размытостью их границ. В свою очередь, это порождает заметные раз-
личия в интерпретации природы жанров и жанровых форм и тенденций их развития. В этом плане изучение 
процесса формирования жанров и жанрообразующих факторов, в том числе версификационных, представляет 
несомненный научный интерес, чем и подтверждается актуальность темы исследования. В национальном 
литературоведении назрела необходимость изучения отдельных, ключевых поэтических произведений  
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с акцентированием внимания не только на содержательных признаках, но и на жанровых и версификацион-
ных характеристиках с целью восполнения существующего пробела в воссоздании целостной картины эво-
люции общеадыгской поэзии. Одним из таких значимых произведений, заложивших основы жанровой фор-
мы венка сонетов в национальной поэзии, является «Верен любви» М. Бемурзова. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение ряда задач: изучить жанрообразующие функ-
ции метрики, рифмы, строфики; выявить особенности архитектоники венка сонетов «Верен любви» М. Бемурзо-
ва; определить роль версификационных факторов в формировании некоторых жанров, в частности сонета. 

В работе применяется комплекс научных методов, включающий структурно-описательный метод 
(при рассмотрении жанрообразующих функций компонентов версификации), структурный анализ (при ис-
следовании метрики, рифмы, строфики сонетов в составе венка «Верен любви»), формальный метод 
(при выявлении архитектонических особенностей сонета и венка сонетов); сравнительно-исторический ме-
тод (при установлении эпохи освоения сонета и венка сонетов в адыгской поэзии). 

Материалом исследования послужил венок сонетов «Верен любви» («Лъaгъyныгъэм cыxуэщыпкъэщ», 1973) 
черкесского поэта М. Бемурзова (Бeмыpзэ М. Хь. ЛIыгъэм и тxыдэ. Уcэxэмpэ пoэмэxэмpэ. Черкесск: Ставро-
польское книжное изд-во, Карачаево-Черкесское отделение, 1981). 

Теоретическую базу статьи составили научные труды и справочные издания, содержащие описание про-
блем, релевантных для нашего исследования: труды И. Л. Сельвинского (1973), М. Л. Гаспарова (1985),  
Л. И. Тимофеева (1987), Г. А. Шенгели (1960) по теории стиха; монографии А. З. Пшиготыжева (1981),  
А. Х. Хакуашева (1998), в которых изучена система адыгского стихосложения; работы Х. И. Бакова (2013; 2021), 
в которых исследованы особенности адыгского сонета, выявлена творческая индивидуальность М. Бемурзова.  

В качестве справочного материала были задействованы следующие издания:  
• Квятковский А. П. Поэтический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1966.  
• Онуфриев В. В. Справочник по стихосложению. 2002. https://stihiru.pro/wp-content/uploads/2020/04/ 

spravochnik-po-stihoslozheniyu-v.v.-onufriev.pdf. 
• Словарь литературоведческих терминов / ред.-сост. Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев. М.: Просвещение, 1974.  
Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты могут найти 

применение при дальнейшем, более углубленном изучении системы адыгской версификации, жанров и жан-
ровых форм национальной поэзии, а также при монографическом исследовании творчества М. Бемурзова. 
Они могут быть использованы при разработке спецкурсов и проведении спецсеминаров по теории стиха, 
истории общеадыгской (адыгейской, кабардинской, черкесской) поэзии, становлению и развитию жанра со-
нета в адыгской литературе. 

Обсуждение и результаты 

Возникновение некоторых поэтических жанров и жанровых форм во многом обусловлено версификаци-
онными и композиционными особенностями. Нередко версификация выступает доминантным жанрообра-
зующим фактором (Сельвинский, 1973; Гаспаров, 1985; Тимофеев, 1987), в том числе в адыгской поэзии 
(Пшиготыжев, 1981; Хакуашев, 1998; Хавжокова, 2022). Соблюдение определенных правил сложения стихов 
является необходимым условием для создания произведений, например в жанрах газели, хокку, рубаи, трио-
лета, сонета (в итальянской, английской, французской формах), а также в жанровой форме венка сонетов. 

В формировании обозначенных жанров принимают участие многие компоненты версификации, в част-
ности метрика, рифма, строфика и др. Так, например, по мнению некоторых исследователей и теоретиков 
стиха, в сонете предпочтителен пяти- или шестистопный ямб (Квятковский, 1966, с. 275-277; Словарь лите-
ратуроведческих терминов, 1974, с. 364-365). Он выдержан во многих сонетах адыгских авторов, в том числе 
в сонетах, вошедших в венок «Верен любви» М. Бемурзова. Продемонстрируем метрическую схему второго 
катрена четвертого сонета: 

 

Уэpы̀ншэy есxьэкl гъàщlэр èнy бжьы ̀xьэщ, 
Зaкъyàгъэм къызoбэ ̀кlыp и щlыlэ ̀гъэp, 
Cыпcа̀лъэми, плъыpжьэ ̀pым иxь уlэ ̀гъэy, 
Шэджaгъуэ мàxуэу yѝ нэxэм сoпщlы ̀xьыp 
(Бeмыpзэ, 1981, с. 55). 
 

∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ – | ∨ – | ∨  пир. (пиррихий) на 2 стопе 
∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨  пир. на 2 и 4 стопах 
∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨  пир. на 2 и 4 стопах 
∨ ∨ | ∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨  пир. на 1 и 4 стопах 
 

Графическая иллюстрация показывает, что приведенный фрагмент написан классическим для рассмат-
риваемого жанра пятистопным ямбом, как и все сонеты, входящие в венок. 

Один из главных компонентов версификации – рифма – также выполняет жанрообразующие функции, 
например в газели – аа bа са dа… (Квятковский, 1966, с. 83), рубаи – аbаа (Квятковский, 1966, с. 251), триолете – 
аbаа аbаb (Онуфриев, 2002), аbbаbааb, аbаааbаb, аbbааbаb (Квятковский, 1966, с. 310), абааабаб (Словарь литерату-
роведческих терминов, 1974, с. 426), сонете – итальянская и английская формы (Квятковский, 1966, с. 275-277; 
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Словарь литературоведческих терминов, 1974, с. 364-365; Онуфриев, 2002). Другими словами, жанровая при-
рода и жанровое определение перечисленных поэтических композиций напрямую зависят от примененных 
в них способов и схем рифмовки в сочетании с конкретными строфическими конструкциями. Следовательно, 
строфика также представляет собой одну из жанровых доминант в ряде поэтических произведений. К примеру, 
газель состоит из двустрочных строф, соединенных по схеме рифмовки аа bа са dа…; рубаи – четырехстрочное 
лирическое стихотворение со схемой рифмовки аbаа. Рифмовочная система триолета – восьмистрочного про-
изведения – в различных справочниках и трудах по теории стиха представлена в разных интерпретациях, чаще 
всего – в приведенных выше вариациях: аbаааbаb, аbbаbааb, аbаааbаb, аbbааbаb, абааабаб и др. 

Термин «сонет» (итал. sоnеttо, прованс. sоnеt – песенка, sоnаrе – звучать) переводится в значениях «песенка» 
и «звучать», другими словами, основная характеристика сонета – мелодичность, звучная ритмика, которая 
достигается посредством соблюдения определенных правил построения (14 строк – сплошные или разделенные 
на катрены и терцеты или катрены и двустишие, соединенные с применением конкретных схем рифмовки). 
По справедливому замечанию Л. Г. Гроссмана, «самый термин, определивший этот стихотворный вид, указывает 
на высшее поэтическое качество, связанное с ним, – на звучание стиха. <…> Звуковое достоинство сонета, его 
ритмическая стройность, звон рифм и живая музыка строфических переходов – все это уже предписывалось 
первоначальным обозначением этой малой стихотворной системы» (Цит. по: Пронин, 1999, с. 153). 

Содержание сонета также структурируется по определенным правилам. В нем должна быть соблюдена кон-
кретная последовательность изложения мысли, при которой за тезисом следует антитезис, затем – синтез 
и мысль завершается развязкой. По определению Г. А. Шенгели, мысль («единство темы») в сонете состоит 
из следующих компонентов: «Постановка → развитие → противоречие → разрешение → синтез (мысли и обра-
за) → замок (курсив наш. – Л. Х.)» (1960, с. 304). Наиболее приемлемым, на наш взгляд, является схема, по кото-
рой композиция сонета открывается «завязкой» (или «экспозицией»), сменяющейся «развитием действия», «куль-
минацией», после чего следует «развязка» и «замок» (или «заключение»).  

Особенности жанра проявляются и в тематике сонета: с эпохи становления в нем устойчивы две темы – 
любовь и назначение поэта и поэзии. Именно в сонете, в отличие от других жанров, эти темы возвышенны 
и воспроизводятся в одической манере. 

В целом сонет – один из самых сложных поэтических жанров со строго регламентированной архитекто-
нической формой и определенным количеством строк. Еще сложнее структурирован венок сонетов – «свое-
образная и весьма трудная циклическая форма, требующая от поэта огромной изобретательности и мастер-
ства» (Квятковский, 1966, с. 276). 

Первые сонеты в национальной литературе, принадлежащие перу М. Сокурова и Ад. Шогенцукова, дати-
руются 60-ми гг. ХХ в. (Баков, 2021, с. 93-97). Освоение венка сонетов произошло позже – первый в адыгской 
поэзии венок сонетов «Верен любви» М. Бемурзова написан в 1973 г. 

Следует согласиться с мнением исследователя адыгского сонета Х. И. Бакова о том, что трудности в оформле-
нии и акцентирование внимания автора на форме делают венок сонетов «искусственным и схематичным по со-
держанию» (2013, с. 104). Редкое исключение составляет рассматриваемый венок «Верен любви», в котором вы-
сокохудожественно воссоздана история любви, психологически достоверно и убедительно описана боль разлуки, 
параллельно осмыслены законы бытия и смысл человеческого существования. В соответствии с канонами жанра, 
заявленная в названии тема любви раскрывается по общей схеме «постановка темы → развитие темы → подве-
дение итогов». В целом венок сонетов М. Бемурзова как по содержательным, так и формальным (структурно-
композиционным и версификационным) признакам соответствует требованиям заявленной жанровой формы. 
Он состоит из 15 сонетов общим объемом 210 строк. Сонеты расположены в определенной последовательности, 
при которой заключительная строка одного сонета повторяется в начале последующего. Последний, маги-
стральный сонет состоит из начальных строк предшествующих четырнадцати сонетов. 

В зависимости от архитектонической формы сонета и примененных в нем схем рифмовки выделяют его 
итальянскую, английскую, французскую формы, а также разновидность сплошного сонета. В адыгской поэ-
зии чаще всего встречается форма английского сонета (аbаb сdсd еfеf gg), реже – форма итальянского сонета 
(аbаb аbаb ссd ссd или аbаb аbаb сdс ddс, при трех рифмах – аbаb аbаb ссd ееd; при опоясывающих рифмах 
в катренах – аbbа аbbа еff eef или аbbа аbbа ссd сdс, или аbbа аbbа сdс dсd, или аbbа аbbа ссd сdd и др.) и еди-
ничные образцы сплошного сонета, в котором выдержана модель рифмовки английского сонета, но без раз-
деления текста на строфы (аbаbсdсdеfеfgg).  

Четырнадцать из пятнадцати сонетов, составляющих венок «Верен любви», написаны по итальянской 
форме (два катрена + два терцета), в одном – тринадцатом – сонете выдержана форма английского (шекспи-
ровского) сонета (три катрена + дистих). Самый главный – магистрал (или магистральный) – сонет, на кото-
ром держится конструкция венка и в котором заключена резюмированная мысль всего цикла, также написан 
по итальянской форме. Он представляет собой тематический и композиционный ключ венка сонетов. 

Большинство катренов в итальянских сонетах, вошедших в венок, построены на опоясывающих рифмах, 
реже – на перекрестных; в терцетах прослеживаются различные комбинации рифм. Рассмотрим, например, 
метрическую схему, рифмовочную систему и строфическую структуру пятого сонета: 

 
Уи дѐж кlуэ гъуэ ̀гур быркъуэшы ̀ркъуэт, кlы̀хьт,  а 
Сощlэ ̀жыр я̀пэу уэ ̀ сыщыпlущlа̀р, –   b 
Алъа̀ндэрэ илъэс зыбжа̀нэ щlа̀щ, –  b 
Махуэ ̀шхуэр клу̀бым щагъэлъа̀пlэ пшы̀хьт.  а 
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Апщы ̀гъуэм уэ ̀ ухэ ̀тми узмыцlы̀хут,  а 
Арщхьэ ̀кlэ сѝ гур зэ ̀уэ пкlэрыпщlа̀щ.  b 
Къызжы̀lэт, сэ ̀ а жэ ̀щым къызэпщlа̀р,  b 
Игъа̀щlэкlэ гура̀щэ схуэхъуа цlы̀ху?!  а 
 

Нэгъуэ ̀щl гугъа̀пlи плъа̀пlи симыlэ ̀жу,  с 
Хьэкъы̀пlэкlэ уи дѐж щызэхэсщlа̀щ  b 
Купщlа̀фlэ зы ̀щlыр гъа̀щlэ ягъэщlа̀р,  b 
 

Щхьэза̀къуэ хъуа̀м насы ̀п зэримыlэ ̀жыр.  с 
…Зэгуэ ̀рми «фlы ̀уэ слъа̀гъу» жызымыlэ̀жырщ  с 
Зи гъа̀щlэр гужьеѝгъуэкlэ гъэнщlа̀р  b 
(Бeмыpзэ, 1981, с. 55-56). 
 

Сонет построен на трех рифмах: катрены – на двух рифмах (АА и ВВ), в терцетах вводится третья риф-
ма (СС), которая сочетается с повторяющейся второй рифмой (ВВ). Такая модель рифмовочной конструкции 
в адыгской, в частности в черкесской, поэзии – явление редкое, но не противоречащее канонам жанра. 
В приведенном произведении прослеживаются главные признаки сонета, начиная от рифмовочной системы, 
заканчивая метрической и строфической композициями. Продемонстрируем последние (метрику и строфику) 
на графической схеме: 

 

∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ –   пир. на 3 стопе 
∨ – | ∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ –   пир. на 4 стопе 
∨ – | ∨ ∨ | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ –   пир. на 2 и 3 стопах 
∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ –   пир. на 3 стопе 
 

∨ – | ∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ –   пир. на 4 стопе 
∨ – | ∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ –   пир. на 4 стопе 
∨ – | ∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ –   пир. на 4 стопе 
∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ –   пир. на 2 и 4 стопах 
 

∨ – | ∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨   пир. на 4 стопе 
∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ –   пир. на 2 и 4 стопах 
∨ – | ∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ –   пир. на 4 стопе 
 

∨ – | ∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨   пир. на 4 стопе 
∨ – | ∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨   пир. на 4 стопе 
∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ –   пир. на 2 и 4 стопах 
 

На метрической схеме отчетливо видно, что сонет написан каноническим пятистопным ямбом с пирри-
хиями на определенных стопах, которые, однако, не оказывают деструктивного влияния ни на метрику, 
ни на ритмику стиха. Это объясняется тем, что на позициях пиррихиев ударения не полностью отсутствуют, 
как это обычно бывает. В этих позициях, занятых определительными конструкциями, присутствуют слабые 
ударения, которые не отображаются на графике, в том числе на метрической схеме. В кабардино-черкесском 
языке в подобных конструкциях выделяются только сильные ударения, которые, как правило, занимают по-
зицию последнего слова, то есть падают на последнее слово в конструкции, например, удз гъэгъа̀ – 
букв. «трава цветущая» или удз гъэгъа Iэра̀мэ – букв. «травы цветущей букет» (Урусов, 2001, с. 22-25). 

Рассмотрим поэтику тринадцатого сонета венка «Верен любви», построенного по английской форме,  
но с некоторыми отклонениями от нормы по схеме рифмовки: 

 

Ди на̀тlэм илъагъэ ̀нт дызэпэlэ̀щlэу,   а 
lэщlы ̀б дызэрыщlа̀уэ дыпcэỳнy.    b 
Уэ lэ ̀джэ щlàyэ yхъyжа̀щ бынỳнэ,   b 
Cихьàкъым cэ ̀рикl уи yдын щlыlэ̀щэм.   a 
 

Уэѝм сымыщlагъэ ̀фэ зытезгъàyэy,   с 
Уи дэкlуэны̀гъэм cедэlуа̀щ и гỳгъyм.   d 
Уэ а̀дэкlэ къэxъỳнyм yемыгỳгъyy    d 
Уlукlыжа̀щ уигу сэ ̀ркlэ мызэгъа̀yэ.   с 
 

Плъaгъу̀н yи гỳгъэт сэ ̀ сызэщыгyа̀yэ,   с 
Cыпа̀гэy пфlэмыщlа̀т cыкъыщlэкlы̀нy.   е 
Уэ дэ ̀нэт нэ̀ф хъyа yѝ гyм къыздэкlы ̀нyр   е 
Cэ лъàгэy cѝ щхьэр cигъэlэ̀ту гyàyэм.   с 
 

Гyщlы ̀xьэщ, yи къaрỳxэp пlэщlэкlа̀yэ,   с 
Нэгъyэщl щxьэгъỳcэм гъàщlэp дeпxьэкlы ̀нy  е 
(Бeмыpзэ, 1981, с. 61). 
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Строки в сонете выстроены по редкой рифмовочной схеме, напоминающей рифмовку в английском соне-
те, но не полностью совпадающей с ней – ср.: аbаb сdсd еfеf gg (английский сонет) ↔ аbbа сddс сеес се (сонет 
М. Бемурзова). 

По метрической композиции и строфической структуре в рассматриваемом сонете выдержаны каноны 
жанровой формы английского сонета – пятистопный ямб и архитектоника «три катрена + дистих»: 

 
∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨   пир. на 2 и 4 стопах 
∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨   пир. на 2 и 4 стопах 
∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ – | ∨   пир. на 3 стопе 
∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ ∨ | ∨ – | ∨   пир. на 3 и 4 стопах 
 

∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨   пир. на 2 и 4 стопах 
∨ ∨ | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ – | ∨   пир. на 1 и 3 стопах 
∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨   пир. на 2 и 4 стопах 
∨ ∨ | ∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨   пир. на 1 и 4 стопах 
 

∨ – | ∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨   пир. на 4 стопе 
∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨   пир. на 2 и 4 стопах 
∨ – | ∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨   пир. 4 стопе 
∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ – | ∨   пир. на 3 стопе 
 

∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨   пир. на 2 и 4 стопах 
∨ ∨ | ∨ – | ∨ – | ∨ ∨ | ∨ – | ∨   пир. на 1 и 4 стопах 
 
Вышеизложенным подчеркивается ключевая роль версификации в формировании определенных поэти-

ческих жанров, подтверждаются жанрообразующие функции ее главных компонентов – рифмы, метрики, 
строфики. Отчетливее всего их действия проявились в жанрах газели, хокку, рубаи, триолета, различных 
форм сонета и венка сонетов, актуализированных в адыгской поэзии на разных этапах ее развития. 
Так, например, если освоение жанров сонета, рубаи, триолета относится ко второй половине ХХ века, в со-
временной национальной лирике, в частности в творчестве Х. Бештокова, А. Мукожева, З. Бемурзова, З. Ка-
нуковой, прослеживаются первые попытки создания хокку и других новаторских форм стиха: лирического 
романа-дневника, драматической поэмы, поэмы-элегии и др. 

Заключение 

Исследование, проведенное в статье, привело к следующим выводам: 
− система версификации в целом и ее отдельные компоненты в частности выступают жанровыми доми-

нантами в ряде поэтических композиций, в том числе в сонете и жанровой форме венка сонетов; 
− функции метрики, рифмы и строфики стиха не ограничиваются структурированием архитектоники 

произведения, они принимают участие в формировании определенных жанров; 
− в сонетах, входящих в состав венка «Верен любви» М. Бемурзова, прослеживается взаимосвязь верси-

фикации и жанровых свойств и признаков, а также обусловленность второго (жанра) первой (версификацией); 
− венок сонетов «Верен любви» как по содержательным, так и по формальным признакам соответствует 

заявленной автором жанровой форме. Он стал первым и одним из лучших образцов произведений, созданных 
в этой сложной, но четко структурированной поэтической форме. 

Перспективы дальнейшего исследования по теме статьи видятся в комплексном изучении системы адыгской 
версификации и системы жанров национальной поэзии с акцентированием внимания на жанрообразующих 
функциях «традиционных» (по М. Л. Гаспарову) компонентов стиха – метрики, ритмики, рифмы, строфики. 
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