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строки: «Я между Дьяволом и Богом / Разорван весь» [Там же, с. 339]; «Есть мир. Ему названье – бездна / 
И океан. / Кто в этом океане плавал – / Тому обратно нет путей! Я в нем погиб. – Обратно, Дьявол! / Не тронь 
детей!» [Там же, с. 343]. Важным показателем является также стихотворный размер, перешедший из энергич-
ного двустопного ямба в плавный, исповедальный ямб с пиррихием. Герой говорит о том, что сестры были 
практически марионетками в его руках, их судьбы принадлежали ему: «…скрипки / В моих руках!» [Там же], 
«…ко мне прижавшись слепо» [Там же, с. 344]. После покаяния лирический герой делает отчаянную попыт-
ку исправить свои ошибки, искупить грехи и привести к покаянию сестёр: «Хотите, – я сорву повязку? / 
Я вам открою новый путь?» [Там же]. Но героини отвечают ему отказом, так как наслаждаются греховностью 
и готовы продолжить отдаваться страстям. 

Таким образом, если героя, возможно, в будущем ждет спасение и прощение грехов, то лирические героини 
этого лишены – они продолжат добровольно отдаваться страстям, и для них самый важный компонент бого-
словской триады – «спасение» – утерян. 

Можно сделать вывод, что и сама Марина Ивановна Цветаева во время создания поэмы (1914 год) далека 
от спасения, погружаясь в пучину безудержной страсти, ведь ей понятно поведение лирических героинь, более 
того, она его поощряет, и сама в свою очередь боготворит гувернера-чародея: «Не знаю, есть ли Бог на небе! – / 
Но, если есть – / Уже сейчас, на этом свете, / Все до единого грехи / Тебе отпущены за эти / Мои стихи» [Там же]. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИРИЧЕСКОГО СТИХОТВОРЕНИЯ  

В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЙ ПОЭЗИИ 
 

За время своего существования карачаево-балкарская поэзия освоила большое количество разнообраз-
ных форм выражения той или иной проблематики. Наибольшее распространение получили лирические 
и лироэпические жанры. 

Поскольку лирика характеризуется наличием целостного образа-переживания, и формы ее «соотносятся 
уже не по степени развернутости изображаемого характера, как в эпосе, а по содержанию самих переживаний, 
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направленности их в определенной области жизни» [8, с. 368], на первый план выходит тематический принцип 
определения ее жанрового своеобразия (любовная, философская, политическая лирика и пр.). «Попытки же 
определения более дробных и точных тематических видов лирики неизбежно упрощают ее содержание, затра-
гивают лишь внешние стороны ее содержания» [Там же]. Тем не менее, начиная с эпохи античности и особен-
но в век классицизма предпринимались усилия классифицировать лирические произведения по родовым 
и внутрижанровым признакам, следствием чего явилось рождение таких лирических жанров как послание, эпи-
грамма, мадригал, эпитафия, эпиталама, элегия, эклога (оценочно-разграничительный критерий при этом 
остается неизменным: выявление внешней (размер, структура) и внутренней (настроение, отношение, замысел) 
форм). Подчас изменения (как внешнего, так и внутреннего характера) приводят к новым жанровым категориям. 
«Мельчайшее изменение формы, – пишет В. Кожинов, – означает изменение содержания, смысла. И наоборот: 
каждый штрих, каждый нюанс смысла неизбежно осуществлен, реализован в форме» [7, с. 34]. 

Лирическое стихотворение (естественно, не исключая его канонизированные жанровые формы (элегия, 
миниатюра, ода, сонет, баллада, дифирамб, мадригал, послание, романс, канцона, песня, страмботто, эпод, 
кантата и др.)) в ряду стихотворений вообще – один из популярных, активно используемых видов. Для «не-
формализованного» лирического стихотворения (т.е. не соотнесенного с вышеуказанными терминологиче-
скими обозначениями, проецируемого на иные, организующие элементы – в плоскости эмоционально-
составляющей и наличия/отсутствия твердых форм) представляется оправданной классификация по главному 
(общему) признаку – эмоционально-оценочным константам, обусловленным: 

-  сенсорно-перцептивными связями (мотивы радости, покоя, любви, дружбы; неудовлетворенности, 
тоски, разочарования, отчаяния); 

-  субъектно-объектными отношениями: лирический герой – природа, лирический герой – социум; 
-  патриотико-пафосными дефинициями (лирические стихотворения одического плана). 
Мотив как структурная единица есть, в первую очередь, проявление в произведении устойчивого пере-

живания или состояния, «это своеобразная эстетически “уплотненная” эмоция, которая проявляет “портрет 
души” автора» [5, с. 11]; реализуется, как правило, в образной системе произведения. У горских поэтов мо-
тивы радости, покоя связаны с образами зимы, весны, солнца и других природных слагаемых. «Солнечная» 
константа чаще обнаруживает себя в стихотворениях одического порядка. Осознавая мощь и целительную 
(энергетическую) силу небесного светила, поэты воздают ему честь и хвалу: 

 

Минг бюсюреу къуллугъунга сыйлы кюн, 
Джер юсюне джылы кёзден къарайса. 
Джашау джолда бизге теджей насыб, тин, 
Джюреклени чапырыргъа джарайса [10, с. 352]… 
Бесконечная признательность моя деяниям твоим, почтенное солнце. 
На каждого глядишь ты с теплотою. 
В дороге жизни желая нам счастья, духовности, 
Стремишься в сердца привнести покой (Подстрочный перевод наш – Ф. У.). 
 

Солнце традиционно является символом жизни: рассвет и закат как рождающееся и умирающее. По ло-
гике вещей, эти процессы должны бы оппозиционировать (во всяком случае, русская классическая литера-
тура изобилует конструкциями, в которых просматривается символическая зависимость от того или иного 
семантического инварианта), но в творчестве карачаево-балкарских поэтов в части закат «роковой умысел» 
(И. Бухарова) чаще не усматривается, что подтверждает мысль о целостности мировосприятия авторов, ми-
фопоэтической традиции (связанной непосредственно с сакрализацией и ритуализацией) как определяющей 
специфику этносознания. Отсутствие бинарных оппозиций, продиктованных идеей абсолютной гармонии 
мира и человека, все более становится характерной чертой современных лириков. Неслучайно в последнее 
время в литературоведении активно вовлекается в оборот понятие «эпифанический пафос» (И. Бухарова), 
так называемый «нулевой тип эмоционально-оценочного взгляда», состояние «полного снятия всех проти-
воречий, достижения абсолютной гармонии мира и человека» [6, с. 11] (по типу «все во мне и я во всем» 
Ф. И. Тютчева, доктрин К.-Г. Юнга и Дж. Джойса). 

В своей одической направленности лирическое стихотворение наиболее плотно сближается с посланием (соб-
ственно, это наглядно и в вышеприведенном стихотворении). Сентиментализм, присущий последнему, конкрети-
зация объекта (адресность) имеют место во многих произведениях, выражающих эмоционально-чувственное  
поле лирического субъекта. Пафосность от одической традиции и форма обращения (эпистолярный субъекти-
визм), порожденная спецификой послания, позволяют интерпретировать ряд стихотворений как смежные обра-
зования в результате творческой рецепции и трансформации лирических жанров. Зачастую это произведения, со-
средотачивающие в себе энергетику духовной субстанции, обусловленную патриотическим накалом чувства. 

 

Сагъышымы, алгъышымы 
Аллыса сен; 
Насыбымы, муратымы 
Аллыса сен; 
Таурухуму, джырымы да 
Аллыса сен, 
Ана тилим! Ана тилим [2, с. 496]… 

/ Ты мыслей моих, пожеланий 
/ Начало; 
/ Счастья, мечты 
/ Начало; 
/ И сказки, и песни, 
/ Начало ты, 
/ Мой родной язык! 

 

Ф. Байрамукова. «Сагъышымы, алгъышымы…» («Ты мыслей моих, пожеланий…») 
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Надо сказать, очевидная взаимосвязь мотивов радости, позитива, указывающая на особенность мировос-
приятия национальных поэтов, нашла воплощение, главным образом, в так называемых «природных циклах». 
Концепты – объекты природы определили главную ипостась эмоционального поля человека – чувства 
уюта, безмятежности (радость + покой). 

 

У вечных льдов, целуя тучи, 
цветок сорву я голубой 
и радостно на снежных кручах 
сравню его с моей судьбой. 
Быть может, чудом, ненароком, 
но все ж, как светлого намек, 
расцвел на льдах в краю высоком 
моей поэзии цветок [1, с. 156]! (А. Байзуллаев. «Эдельвейс») 
 

Монологическая форма речи в большей степени приемлема для жанра лирического раздумья. В класси-
ческом литературоведении (отечественном и зарубежном) данный вид в статусе поэтической единицы 
не определяется, хотя его смысловое пространство наличествует со всем присущим ему понятийно-
категориальным аппаратом. Движение чувств лирического героя, то есть то, что является определяющим 
в лирике, сопровождается мыслью: там, где чувство, неминуемо должна присутствовать мысль – дума, вос-
поминание [11, с. 172]. «Чем глубже чувство, тем глубже мысль, и наоборот…» [8, с. 357]. Глубина мысли 
закладывается уже в самом термине – «раздумье», «думы» (карач.-балк. сагъыш), взволнованность – в его 
лирической фактуре. Образно-звуковая система лирического раздумья (переживания) первоначально была за-
имствована у трубадуров средневековой эпохи. «Художественный образ средних веков был насквозь аксиоло-
гичен, представлял собой чистый алгоритм сопереживания, эстетический идеал, то есть канон» [9, с. 94].  
В карачаево-балкарской поэзии наиболее активны обращения к образу-переживанию, «навеянному» грустью, 
то есть к форме элегического раздумья. 

 

Мен да насыб 
Излер эдим 
Кюн батмагъан джагъада, 
«Къарачай» деб, 
Насыб берген 
Джер болмаса дунияда [4, с. 356]. 

/ И я бы счастье 
/ Искал 
/ На берегу, где не тонет солнце, 
/ Если бы не было называющегося «Карачай», 
/ Дающего (дарующего) счастья 
/ Места на земле. 

 
 

(Вспомним у К. Кулиева: «Чегем, ты мой дом, / мой исток и исход…»). 
 

Понимание Родины у поэта ощущается абсолютным в плане личностного восприятия. Его чувства к Ро-
дине не имеют объяснения и причин. Они априорны в силу его принадлежности к данному пространству по 
факту рождения. Несмотря на то, что эмоциональная составляющая выдержана в медитативно-сдержанных 
нейтральных тонах и лишена какого-либо окраса, интонационные оттенки невербально атрибутируют со-
стояние некоего внутреннего «согласия», обусловленного осознанием всецелой причастности к родной земле, 
к своему народу. Поэт создает картину, базирующуюся на знакомой идеологической оппозиции (Родина – 
Чужбина), но оппозиции инверсированной, в которой, в отличие от идеологически «выдержанных» соцреа-
листических стихов прошлого, Родина представлена в тонах, отнюдь не радостных, в последовательности 
природных картин, зримо и осязательно достоверных, но не комфортных; чужбина же видится средоточием 
благополучия, природного и материального. Автор предельно насыщает образное пространство сенсорикой, 
восприятием тумана и влаги в воздухе – «дымка подернула горы» («чарс басады тауланы»), «холодный 
влажный воздух» («сууукъ, мылы хауа»). Им противостоит чужбина – с ярким, жарким солнцем, с колося-
щейся пшеницей, «райским теплом» («джандет джылыу») и прочей атрибутикой сытой жизни. 

Надо сказать, национальная компонента привносится практически во все общемировые культурно-
эмоциональные объекты, используемые любой поэтической системой в виде понятийных эстетизированных 
универсалий. 

 

Менден да кетмез сюймеклик, 
Ёлюб кирсем да джерге. 
Гокка хансчыкъ джюрегимден 
Джашнаб чыгъалыр ёрге [3, с. 348]. 

 

/ И от меня любовь не уйдет, 
/ Если даже, умерев, я уйду в землю. 
/ Горный подснежник сквозь моё сердце 
/ Расцветая, сможет прорасти вверх. 
 

Исходя из вышеизложенного, мы можем констатировать, что понятие «лирическое стихотворение» 
не поддается однозначной трактовке в силу наличествующих функциональных показателей: лирическое 
стихотворение как универсальная категория служит базисом для частных формо- и сюжетообразующих мо-
делей (элегия, миниатюра, сонет и др.) и одновременно как самостоятельное жанрообразование, обладаю-
щее рядом дифференциальных признаков, выстраивается в ряд с вышеуказанными формами. В структурно- 
содержательном плане очевидны тенденция к этнизации аксиологических, статусных и социальных концептов 
(таких как Родина, судьба, любовь), поиск адекватных форм и композиционных решений для объективного 
отражения мироощущения лирического героя. 
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In the article the author studies the peculiarities of artistic system of lyrical poetry of the Karachays and the Balkars, and identi-
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СКРЫТАЯ ИДЕОЛОГЕМА В ПОСЛЕВОЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ Б. ГУРТУЕВА 

 
Творчество одного из зачинателей балкарской литературы советского периода Б. Гуртуева в 30-х гг. про-

шлого века представляло собой один из ярких образцов художественного мышления, базирующегося на офи-
циальных государственных толкованиях эстетического как политически значимого явления. По сути дела, его 
ранние произведения представляют собой утилитарные тексты, ориентированные на пропаганду классовых де-
финиций, на внедрение в массовое сознание моделей поведения, норм этики, официально признаваемых госу-
дарством в качестве обязательных, обусловленные (собственно, как и у многих авторов этой поры) «стандарта-
ми безусловной классово-идеологической дихотомии» [6, с. 195]. Особенности этого периода развития ново-
письменных литератур подробно освещены в целом ряде исследований, детально разобрано довоенное творче-
ство Б. Гуртуева (исследования З. Толгурова [5], А. Теппеева [4], А. Сарбашевой [3] и др.), мы же лишь упомя-
нем, что его писательская манера и авторские устремления являлись, в большей степени, результатом его лич-
ного опыта. Перед Б. Гуртуевым вряд ли стояла проблема приспособления к требованиям социалистического 
общежития. Он, как социально активный гражданин, поддерживавший идеи и социальные устремления Советов, 
был полностью интегрирован в реалии нового строя. В этом смысле и его первые поэтические и прозаические 


