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Аннотация. В данной статье впервые рассматривается разнообразный тематический 
пласт новейшей карачаево-балкарской поэзии конца XX – начала XXI века. Исследова-
ние осуществлено на основе анализа творчества писателей 1990-х годов – Артура Бак-
куева, Любы Ахматовой, Айшат Кущетеровой и новейшей генерации поэтов XXI века – 
Шамиля Узденова, Амины Газаевой, Науруза Байрамкулова, Дианы Рахаевой, Исмаила 
Байтуганова. Доказываются возрождение в сознании реликтов архаических форм миро-
воззрения в художественной культуре региона, а также приоритетность устоявшихся фун-
даментальных ценностей и стереотипов в поэтическом сознании молодого поколения поэтов. 
Вместе с тем отмечается усиление влияния исламских идей на современную нацио-
нальную словесность. Об этом свидетельствует характер их поэтического самовыраже-
ния относительно тематики и проблематики, который носит онтологический характер. 
Поэты активно оперируют традиционными архетипами и символами (камень, вода, де-
рево), а также религиозной лексикой (Аллах, судьба, предначертание, молитва и т. д.). 
В результате исследования выявлены основные тенденции, ключевые аспекты в разви-
тии творческого сознания, обозначены доминанты ценностно-ориентационного един-
ства в содержании и проблематике произведений. 
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Введение 

Новые цели и тенденции, детерминированные глобальными сдвигами в 
политико-идеологической, духовно-ценностной сферах жизни общества, обо-
значились в карачаево-балкарской поэзии конца XX – начала XXI века. 

Несмотря на актуальность проблематики, стоит отметить, что до сих пор 
не разработаны критерии классификации современной поэзии. Безусловно, 
помимо авторитетных изданий М. Гаспарова, М. Эпштейна, Н. Лейдермана, 
М. Липовецкого о поэзии постмодернизма, существуют более поздние рабо-
ты, наиболее существенные из них принадлежат И. Шайтанову, Э. Ауэрба-
ху, Н. Ивановой, П. Ковалеву. Нельзя обойти вниманием статьи известных 
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ученых-филологов, опубликованные в материалах конференции, посвящен-
ной русской литературе XX–XXI веков.  

В рассмотрении различных вопросов относительно северокавказской 
поэзии, в частности, формирования жанровой составляющей, поэтики, стили-
стики, а также в изучении проблемы диалектики преемственности важней-
шую роль сыграли научные труды Г. Гамзатова, Н. Джусойты, А. Мусукае-
вой, У. Панеш, К. Султанова, З. Толгурова, Т. Биттировой, Ю. Тхагазитова, 
К. Шаззо, И. Маремшаовой, Ф. Урусбиевой, А. Казиевой, З. Кучуковой, Б. Те-
туева и др.  

Однако эти исследования охватывают период со второй половины XIX – 
до середины XX века, а так называемая поэзия нового времени (конец XX – 
начало XXI века) не становилась объектом отдельного изучения, что услож-
няет процесс объективной оценки современной литературной ситуации в реги-
оне. В связи с этим возрастает необходимость рассмотрения феномена новей-
шей карачаево-балкарской поэзии, ввести в научный обиход неизученный до 
сих пор, незнакомый современному читателю поэтический материал, что поз-
волит воссоздать целостность картины современной художественной мысли 
региона, формирующейся на базе теснейших взаимосвязей с этнонациональным 
бытием и социокультурной динамикой российского общества. 

В статье используется комплексный подход, комбинирующий элементы 
сравнительно-типологического, системно-целостного и историко-литературного 
анализа, который позволяет детально рассмотреть заявленную проблемати-
ку, выявить ключевые аспекты в развитии творческого сознания авторов но-
вого поколения.  

Обсуждение 

Глобальные перемены в общественном сознании, обусловленные в конце 
1990-х гг. изменениями в идеологической сфере, вели к стремительной пере-
оценке и смене ценностных ориентиров. Для этнических авторов стала акту-
альна проблема сохранения традиционных духовных ценностей. Решение 
данной задачи они видели в противостоянии западноевропейской идеологии 
и усилении этнокультурного компонента в тексте. 

Для карачаево-балкарских поэтов постперестроечного времени значимы 
так называемые вечные темы, при осмыслении которых каждый из них рас-
ставляет свои акценты, отражает особенности индивидуально-личностного 
восприятия жизни. Ведущее место в данном ряду, безусловно, занимает мир 
интимных чувств. Характерной особенностью его является возросшая энер-
гия эмоций и переживаний лирического героя, больший стилевой диапазон 
их проявления – от тональности элегического романтизма до сатиры: Н. Бай-
рамкулов «Мой бег по жизни ты остановила», А. Баккуев «Двустишия о 
любви», Ж. Аппаева «Сюйдюрмек амалы» («Любовная методика»). 

Развитие любовных переживаний яркое и глубокое осмысление полу-
чило в творчестве карачаевского поэта Н. Байрамкулова. Доминирующее ро-
мантическое начало, пронизанное элегическими мотивами, определяет мен-
тальное пространство его произведений, которые строятся на выражении лично-
го опыта автора. Предмет элегии – не сама утрата, а рефлексия по поводу 
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утраты. В связи с этим лирический герой испытывает сложные двойствен-
ные ощущения, где горечь утраты сосуществует с воодушевленными воспо-
минаниями о былом счастье («Поклонение красоте», «Терпение», «Серенада» 
и пр.). Новаторством отмечены в интимной лирике молодых мотивы проти-
востояния магии сна «яду яви» – «Ты так далека…», «Фиолетовый гори-
зонт Петербурга» карачаевца Ш. Узденова, контраста чувственной красоты 
и внутренней пустоты, бездушия – «Кете эсенг» («Если уходишь») Л. Ахма-
товой, тайной либо запретной любви – «Ах, сюйгеним…» («Ах, любимый») 
А. Газаевой. 

В «мужской поэзии» современных художников слова в любовной тема-
тике присутствует философский аспект, восходящий к кораническому преда-
нию (о предопределенности судьбы), но данная концепция не является доми-
нирующей. Авторы лишь обращаются с вопросом к Богу: «Может любить 
тебя мне не дано? / Иль любовь моя Аллаху не угодна…» [1. С. 22]. Далее 
демонстрируют отнюдь не смиренность, а любовь вопреки: «Буду жить теперь 
в мольбе! / В мольбе о том, что когда-нибудь смогу добиться…» [1. С. 22]. 
Более пассивное отношение к судьбе наблюдается в «женской поэзии». 

Известно, что впервые «женская поэзия» на Северном Кавказе дебютиро-
вала приблизительно в 60-е годы XX столетия. Данный феномен связан с появ-
лением таких имен, как Х. Байрамукова (карачаевка), Т. Зумакулова (балкарка), 
Лулу Куни (чеченка), Н. Чельдиева (ингушка) и др. В связи с этим исследо-
ватель А. Атабиева, отмечает: «В богатой талантами балкарской поэзии и 
ранее появлялись яркие имена: читатели знают, помнят и любят К. Мечиева, 
К. Кулиева, К. Отарова и их бессмертные строки. Но Танзиля Зумакулова 
остается единственной женщиной-поэтессой, вставшей вровень с ними» [2. 
С. 14]. Однако на рубеже XX–XXI веков происходит расцвет «женской поэзии» 
в карачаево-балкарской словесности (Ш. Богатырева, Л. Ахматова, Ж. Локьяева, 
А. Кущетерова, Ф. Байрамукова, И. Узденова, Д. Рахаева и др.). Новый ли-
рический субъект более чутко воспроизводит свои ощущения и пережива-
ния, что было не характерно для предшествующего поколения. Искренность 
в основном обусловлена автобиографичностью в тексте, поэтому осмысле-
ние различных мотивов связано с субъективной сферой лирики (эмоциями, 
чувствами, личными переживаниями, жизненными ситуациями).  

В женском дискурсе любовные истории часто излагаются в более про-
стой (в рамках народной образности) с использованием фольклорной фра-
зеологии – «Чакъырма оноугъа» («Не зови меня советоваться»), «Сюймеклик 
деген бумуду?» («Это и есть любовь?») Д. Рахаевой, «Къалай сюе эдим, нени 
да унутуп…» («Как я любила, забывая про все»), «Жюрек сюеди…» («Серд-
це любит») А. Газаевой, что присуще молодым авторам до тридцати.  

Для старшего поколения репрезентативно более драматичное развитие 
сюжета с усилением психологизма и аналитического начала. Психологиче-
ски емкие штрихи и оригинальные образные характеристики создает Ш. Бо-
гатырева: «Забыть, как сон, – чтоб взгляд, / пройдя насквозь, / Застыл бы в 
безразличии и скуке – / Но на ладонях сердце растеклось, / Но падают про-
тянутые руки...» («Экзамен на приличье – не на чин…»). Свойственная по-
этессе металогичность характеризует ее как творческую натуру с гибким ху-
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дожественным воображением: «Я осталась в закате вчерашнего дня, / Я за-
была теперь слово “утро”, / Все признанья и клятвы твои – западня, / Пау-
тинная нить каракурта» («Этюд ля-минор») [3. С. 130–132]. Представлен-
ный поэтом спектр художественных средств, безусловно, свидетельствует о 
новизне стиля изображения субъективного мира эмоций и переживаний. 

В галерее женских образов карачаево-балкарской лирики часто встре-
чаются темы роптания на судьбу, ожидания счастья, романтизации безответ-
ной любви – «Билеме» («Знаю»), «Ышанады къадаргъа жаным» («Сердце 
верит в судьбу»), «Насыпдан насыпсыз болгъан» («От счастья несчастный») 
Л. Ахматова. Любовная лирика Л. Ахматовой находят свое выражение через 
образность и символику пейзажа, посредством которого автор выстраивает 
свою модель лирического переживания, таким образом происходит экстерио- 
ризация лирического сознания по Г.Ф. Ситдиковой. Сложные душевные эмоции 
в тексте вербализуются посредством водных образов: дождя, мокрого снега, 
часто окрашенных в темные тона – къара жаун (черный дождь), къара къар 
(черный снег). Подобное встречается у карачаевской поэтессы Ш. Богатыре-
вой: чувства растерянности, тревожности, безвыходности связаны с природ-
ными стихиями – ветром, ураганом, громом и т. д. Во многих произведениях 
пейзажные картины носят функциональный характер, символическое вос-
приятие ландшафта уходит на второй план, первостепенной задачей стано-
вится выражение ощущений (внутренних переживаний, душевных надломов 
и смятений) через внешний природный и предметный мир («Ветер унес звез-
ды» Л. Ахматовой, «Провожая осенний вечер» А. Кушетровой, «Ночной ве-
тер» Ш. Богатыревой).  

Стоит отметить, что в «женском письме» любовь изначально обречена 
на разлуку, героини интуитивно предчувствуют разрыв отношений, например 
в «Сюймеклик жырла емюрлюкдиле…» («Песни о любви вечны») Л. Ахма-
товой, «Атынгы шыбырдай, елюргеми?..» («Твое имя шепча, умирать?..») 
А. Газаевой, «Узатма къолунгу» («Не протягивай мне свою руку») Д. Рахае-
вой. Данный феномен в большей степени связан с исламской теологией. Ре-
лигиозное мировосприятие формирует в сознании героинь сопричастность 
судьбы к развитию отношений. Канонические категории «предначертание/ 
предписание», «судьба/не судьба, рок» занимают все ментальное пространство 
поэтических текстов вышеозначенных авторов. «Кете эсенг-ашхы жолгъа! / 
Мадар жокъду къадаргъа…» («Если уходишь – доброго пути! / Нет сил про-
тивостоять судьбе…») [4. С. 44]; «Бирге болалмайбыз, угъай, башха къадар 
буюрулгъанды» («Не быть нам вместе, нет, другая судьба начертана») [5. С. 95]; 
«“Нек?” – деп, сорама къадаргъа, / Излей кесиме мадарла / Ол а онг бер-
мейди бизге, / Атып сезим тенгизине!» («“Почему?” – не спрашивай у судь-
бы, / Ищу я способ для себя, / Но она не дает нам возможность, / Бросает 
мои чувства в океан!») [5. С. 113]. Поэты чувствуют некую безысходность, 
слабость перед судьбой. Психологическое состояние лирического субъекта, 
глубина переживаний подкрепляются в тексте лексемами и символами, имею-
щими «прямо религиозное» основное значение: къадар (судьба), мадар (воз-
можность), Бог, тилек (молитва), и расширенное контекстуальное религиоз-
ное звучание: насып/насыпсыз (счастье/несчастливый), умут (надежда), 
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тезюм (терпение) и др. В творчестве поэтесс нового поколения мы наблюда-
ем преимущественно пассивное отношение к судьбе, корни данной позиции 
также восходят к этнокультурным представлениям карачаево-балкарского 
народа о концепте «къадар» (судьба). Являясь одним из основополагающих 
категорий духовной мировоззренческой системы этноса, в карачаево-балкарском 
лингвокультурном пространстве къадар может использоваться в различных 
значениях: рок, предначертание, жребий, предназначение, доля и т. д. По-
корное отношение балкарцев к судьбе исследователь И.Р. Табаксоева трак-
тует так: «Сила судьбы проявляется в способности программировать жизнь 
человека и побуждать его к пассивному принятию предначертанных реалий: 
адамдан къадар кючлю (судьба сильнее человека), къадар къыйнап телетир, 
заман сынап юйретир (судьба заставляет расплачиваться (за грехи) муками, 
время учит испытаниями)» [6. С. 107]. 

Современная «женская поэзия» представляет собой систему, репрезен-
тированную именно в плане гендерной маркированности «женского стиля», 
аккумулирующего опыт старших коллег по поэтическому цеху – Х. Байрам-
куловой, Т. Зумакуловой и др. Однако при всей ориентированности моло-
дых на традицию нельзя отрицать тот факт, что поэзия ранних периодов бы-
ла более «сдержанной». Таким образом, тема любви является магистральной 
для карачаево-балкарских авторов, но не основной.  

Наряду с трансформацией формы мировосприятия, детерминирующей 
создание новой модели художественного мышления, в творчестве нового 
поколения карачаево-балкарских авторов наблюдается явное доминирование 
интереса к национальной картине мира. В иерархии приоритетов социально-
идеологические аспекты жизни, изображение всероссийских исторических 
событий (например, Великой Отечественной войны), социально-политический 
жанр и прочие уступают место этническим ценностям, которые определяют 
авторский идеал и зачастую этноаксиологический вектор нравственной про-
блематики (род, дом, народные традиции).  

Известно, что писателей советского времени объединяла идейная (пар-
тийная) направленность их творчества, важна была не национальная иден-
тификация, а интернациональная сплоченность. То есть национальная иден-
тификация не являлась определяющим в развитии северокавказской словес-
ности. Псевдовосполнением этнонационального подчас служило усиление вни- 
мания к внешним атрибутам, вопреки той простой истине, что «…изображать в 
литературе национальное – не значит воплощать в ней национальные пере-
житки, старинные обычаи, нравы…» (Н. Гуляев). Схожее мнение у новозе-
ландского ученого Х. Поснета, который считал, что национальная литерату-
ра развивается «внутри мировой литературы». 

Но при этом, отрадным было то, что творчество таких корифеев, как осе-
тин И. Джанаев (Нигер), аварец Р. Гамзатов, балкарец К. Кулиев и другие, 
формировалось на совокупности концептов и образных представлений, раз-
работанных в недрах русской эстетической мысли. Стремление к индивиду-
альному лирическому переживанию, к употреблению эмоционально насы-
щенных и неклишированных образов аргументировано в их произведениях 
нормами свободного владения культурными концептами и универсальными 
для мировой литературы объектами [7]. 
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Иными словами, индивидуальный стиль северокавказских «первопро-
ходцев от поэзии» являл собой сплав русской классической традиции с прин-
ципами национального эстетического отражения мира – того единства, кото-
рого уже было лишено большинство представителей последующих поколе-
ний, всецело оказавшихся под прессом идеологических догм официальной 
эстетики. Но в карачаево-балкарской литературе наступает совершено но-
вый этап, когда внимание авторов сосредоточено на исследовании духовно-
го мира современников, на воплощении их нравственных качеств, определе-
нии жизненной позиции. Именно формирование религиозно-национального 
мировоззрения и отход от сомнительных принципов и норм поведения яв-
ляются организующим центром художественной картины мира в творчестве 
современных карачаево-балкарских поэтов. 

Молодые авторы в первую очередь стремятся обогатить свои произве-
дения образами собственной национальной культуры: фольклорными сравне-
ниями, вкраплениями элементов обрядности, народных этических норм, бы-
товых традиций, отзвуками мотивов эпоса, примерами из собственной жиз-
ни, придающими им своеобразную ментальную окраску и идеализирующи-
ми уклад жизни народа (стихи из цикла «Большой Карачай» Ш. Богатыре-
вой, «Рай» А. Баккуева, «Я преклоняюсь перед вами, горы» Н. Байрамкулова, 
«Кязим» А. Газаевой, «Балкарский войлочный ковер» Л. Ахматовой, «Кара-
чай, Теберда» Д. Рахаевой и др.). Об этом свидетельствуют выбор тематики 
и частое употребление архаизирующих средств языка, придание тексту ис-
торического колорита, например, в «Ангыламайма заманны» («Не понимаю 
время») Д. Рахаевой, «Таулула» («Балкарцы») И. Байтуганова, «Кязим» А. Га-
заевой, «Азатлыкъ» («Освобождение») Ж. Аппаевой, «Джолну эки джанындан 
буруула» («Препятствия на дороге») Н. Байрамкулова, «Сорууума джууаб» 
(«Ответ на мой вопрос») Ш. Узденова. 

Усиление национально-религиозного мировоззрения актуализирует архаи-
ческое начало в тексте, иногда преднамеренное культивирование его: 

 
Тюшюндюм – бир башха джуртда, сен 
Олтурсанг да ханны къатында, 
Болалмазса болгъанча ехтем 
Джуртунгу сен эшик артында. 
 
Ма, андан къууанады тиним – 
Анамы къолундача джашай, 
Къайтарады, ура, джюрегим: 
Къарачай! Къарачай! Къарачай! 
[8. С. 65.] 

Убедился я – если будешь на чужбине ты 
Сидеть хоть рядом с правителем, 
Не сможешь так гордиться,  
Как на родной земле, сидя «за дверью». 
 
Вот поэтому так радуется душа моя – 
Живу словно на руках у матери, 
Повторяет, ура, сердце: 
«Карачай! Карачай! Карачай!» 

 

Метафора укорененности поэта в родную почву ассоциируется со свя-
зью матери и ребенка. Метафоризация образа родины, сравнение ее с мате-
рью создает представление об едином организме мироздания, позволяющее 
ощутить свою сопричастность «природному естеству» (М. Эпштейн).  

Фольклорное сознание героя в качестве смысловых средств оперирует 
традиционной системой образов – реликтами мифологического мировоспри-
ятия, отсылками к нартскому эпосу о карачаево-балкарском этикете (менее 
почетным считалось место, близкое к дверям, куда обычно сажали молодых). 
Основной целью при этом является создание художественной модели нацио-
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нального образа мира, где человек неразрывно связан с малой родиной, со своим 
народом. Тематическое единство в развитии локуса «Родина/Дом» объеди-
няет целый ряд поэтов, чья лирика характеризуется обращенностью к «соб-
ственным корням», к своей национальной истории: Л. Ахматову – «Таула – 
таулуну юйю…» («Горы – дом балкарца»), Ж. Аппаеву – «Черекни жырына 
тынгылай» («Слушая песню реки»), Н. Байрамкулова – «Кечеги шахарда» 
(«В ночном городе»), Д. Рахаеву – «Бызынгы череги» (Бызынгийская речка), 
А. Баккуева – «Ата журтум» («Родина»). В формировании лирических жанров 
выявляется приоритетная роль архетипических образов/символов (мифообразы 
камня, воды, горы, горной речки) в тексте.  

В развитии традиционной для карачаево-балкарской литературы темы 
поэта и поэзии прослеживается унаследованная кулиевская «формула» ав-
торского мировосприятия. Не будет ошибочным утверждение, что творческое 
наследие писателя является признанием в любви родному краю, народу, каждо-
му камню. Предназначение поэта классик видел в восхвалении своего народа: 
«Милые и неподкупные кудесники, вы высоко несли знамя души своего наро-
да, ни разу не уронив его, и оно поныне развевается над нами» [9. С. 65]. 
Желание следовать этическим принципам своего предшественника проявля-
ется в творчестве Ж. Аппаевой – «Фахмулуну къулу…» («Слуга таланта»), 
Ш. Узденова – «Ахыр поэт болмам» («Не самым плохим поэтом буду»), 
«Ийнамлы назмучу болурма» («Буду искренним поэтом), «Поэзияны джо-
лунда» («На пути поэзии»), А. Баккуева – «Жыр аламаты-жерге…» («Пре-
красной песни – земле…»), «Къаламымы эрлай алып къолума…» («В руки 
быстро ручку взяв…»). 

С точки зрения художественного творчества «преемственность – есте-
ственный закон общественно-исторического и, соответственно, литературного 
развития» [10. С. 45]. Так, организующим центром национальной картины 
мира в творчестве современных карачаево-балкарских поэтов является по-
нятие преемственности в самых различных его проявлениях. В частности, 
тенденция к стилизации фольклорных образов и актуализации архаического 
сознания ярко выражена в творчестве молодого карачаевского поэта Ш. Уз-
денова. В его лирике большое развитие получает образ хвастуна/болтуна/ 
шутника – «Сандыракъгъа сезюм» («Послание болтуну»), «Сандыракъны 
джыры» («Песня шутника»). Корни данного образа восходят к карачаево-
балкарскому эпосу, к жанру песни и танца с развлекательной функцией.  
В карачаево-балкарском словаре сандыракъ трактуется как бредить, дурачить-
ся; этимология слова восходит к древнетюркскому sandiri – говорить бессвяз-
но, сбиваться в речи, болтать вздор. В фольклоре жанр песни-пляски «сан-
дыракъ» считался одним из культовых, но впоследствии трансформировался 
в другую жанровую систему – смеховые песни. Сандыракъ стал популярным 
танцем пастухов [11. С. 104]. Лирический жанр с использованием фрагмен-
тов фольклорных сюжетов и с установкой на смеховую дискредитацию че-
ловеческих пороков заполняет текстовое пространство Ш. Узденова. Моло-
дой автор избегает гротесковых условных форм образности, отдавая предпо-
чтение более мягким приемам, призванным не только высмеять, но и доста-
вить читателю эстетическое удовольствие: «Миниб сыртсыз ийнекге, / Учуб 
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чыкъдым да кекге, / Таш макъа учуб джетди, / Бизни оз ду да кетди» («Оседлав 
безхребетную корову, / Полетел на небо я, / Черепаха, вслед за нами поле-
тев, / Перегнала нас и улетела») [8. С. 20]. Использование тонких комиче-
ских приемов позволяет автору добиться комедийности. Фольклорный образ 
болтуна трансформируется в лирике другого автора – Ж. Аппаевой – в совре-
менного героя-хвастуна (махтанчакъ). В отличие от своего коллеги по перу 
она создает данный образ с назидательной целью. Автор умышленно опускает 
комедийный эффект и усиливает сатирическое начало: «Къоркъупму къалдынг?! 
Бир тохта, / Къайрыса, шуех, къайт бери, / Энтта да кесинги махта!..» («Ис-
пугался что ли?! Подожди, / Куда ты, друг, вернись обратно, / Продолжай 
расхваливать себя!..») [9. С. 40]. Поэт обращается к хвастуну с целью разоб-
лачения его, здесь образ создан не с развлекательной целью, как у Узденова, 
а с поучительной, в чем и заключается разница между сатирой и юмором. 

В реалиях сжимающихся границ этнонационального мира обозначились 
тенденции, не характерные для художников старшего поколения, в частности, 
репрезентации историко-культурного аспекта: преломление таких категорий, 
как «народная трагедия», «судьба героя в трагических обстоятельствах», «дис-
криминация по национальному признаку» и т. д. Известно, что освещение траге-
дии депортации карачаевцев и балкарцев долгое время было «под запретом» 
либо изображалась при помощи «эзопова языка». Современные поэты демон-
стрируют иной взгляд в осмыслении данной тематики, новизна которого заклю-
чается в открытости, ясности мысли, «оклеймении пороков» советской системы 
и убежденности в правоте своих позиций [12. С. 538]: «Жашларынг къан теге 
урушда, / Къартынг, сабийинг а, къуруша, / Баргъандыла мал вагонлада, / Алагъа 
къыяма айлана» («В то время, когда твои мужчины проливали свою кровь на 
войне, / Замерзающих от холода стариков и детей везли в вагонах для скота) [5. 
С. 115]; «Къыйналгъанды халкъым, къыйналгъанды, / жерине термилип та-
ралгъанды» (Настрадался мой народ, настрадался, / Тоскуя по Родине, изму-
чался) [5. С. 96]; «Народа стон! И с гор идущий эшелон…» [1. С. 114]. 

Таким образом, мы наблюдаем эволюционные процессы в карачаево-
балкарской словесности, детерминированные смещением акцента с поэтиче-
ской формулы «Вселенная, земной шар – наш дом, наш очаг» (Е. Жабоева), 
которая была в 1960–1970-е годы универсальной для художников слова всех 
национальностей, на «восточную» и традиционную северокавказскую худо-
жественные культуры. 

Заключение 

Резюмируя, можно отметить, что в карачаево-балкарской поэзии ново-
го времени устойчива ориентация на национальную художественную тради-
цию, которая в достаточной мере открыта и восприимчива к усвоению до-
стижений мировых художественных практик и адаптированию их к собствен-
ным духовно-ментальным запросам. 

Усиление внимания к этнически маркированным текстовым смыслам в 
определенной степени связано с эпохой глобальных переустройств, вызываю-
щих ответную реакцию – стремление отстоять внутренние, базовые состав-
ляющие этноса. Мифологемы дома, отчей земли (Балкария/Карачай) – сквозные 
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образы в текстах; через них поэты создают художественную реальность, объеди-
няющую архаическое сознание, исторический и социальный опыт с индивиду-
ально-личным началом. При этом наблюдается тенденция к идеализации образа 
жизни народа, интенсивное обращение к этнокультурному материалу (фоль-
клору: обрядам, бытовым традициям, национальным версиям эпоса «Нарты»). 

Среди доминирующих жанровых форм выделяются элегический модус 
(с его модификациями: элегическим романтизмом Н. Байрамкулова, эстети-
зацией печали А. Газаевой, Л. Ахматовой) и молитва (Л. Ахматова, А. Бак-
куев, Н. Байрамкулов). В то же время в устоявшуюся жанровую парадигму 
вносятся новые тенденции. В творчестве ряда авторов наряду с традицион-
ными обрели дальнейшее развитие и заимствованные жанры. Так, не угасает 
интерес к европейскому сонету, освоенному еще в середине ХХ века балкарским 
поэтом М. Мокаевым и вступившему в пору своего расцвета в творчестве 
«шестидесятников». Особо востребован сонет у А. Баккуева («Сонет») и А. Га-
заевой (цикл сонетов «Сонетле» – «Сонеты»).  

Актуальны свободные формы, подвергнутые в свое время суровой критике 
за «чуждость национальному духу», за проявления абстракционизма и фор-
мализма; это – верлибр и белый стих (А. Газаева, А. Баккуев). Активно раз-
вивается в означенные годы жанр стихотворной миниатюры. Философски 
объемны по содержанию лаконичные строки мастеров слова, апеллирующие 
к онтологическим смыслам бытия: «Эшта, келир кюнюм сакъланмаз…» («Види-
мо, тот день не отсрочить»), «Къарангы кекде чыгъады ай» («В темном небе 
появилась луна») А. Баккуева, «Жауун аллы» («Перед дождем») А. Газаевой, 
«Чапыракъла акъгъанча терекден» («Словно листья с деревьев спадают»), 
«Насыпсызгъа санайма мен…» («Считаю я несчастным») Л. Ахматовой и др.  

Утонченные образцы романсовой лирики встречаются в творчестве 
Ш. Богатыревой. Блестящим новаторским явлением в карачаево-балкарской 
стиховой культуре стали двустишья о любви А. Баккуева. 

Оставаясь в русле традиционных ценностных понятий (любовь, добро, 
верность отчизне, уважение к обычаям предков), новейшая лирика демон-
стрирует заметное обновление тематики, системы образов, высвечивая пер-
спективу дальнейшего развития региональной художественной мысли. 

Отмеченные явления проблемно-тематической и жанровой-стилевой 
стратегии карачаево-балкарской поэзии играют важную роль в исследовании 
феномена художественного сознания региона.  
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Abstract. This article is the first to consider a diverse thematic layer of the latest Karachay-
Balkarian poetry of the late XX – early XXI centuries. The study was based on an analysis of 
the writers of the 90-ies: Arthur Bakkuev, Luba Akhmatova, Aishat Kushcheterova, and the latest 
generation of poets of the XXI century: Shamil Uzdenov, Amina Gazaeva, Nauruz Bayramkulov, 
Diana Rakhaeva, Ismail Baytuganova. The author proves the point of view on the revival of 
consciousness relics of archaic forms of worldview in the artistic culture of the region, as well 
as the priority of established fundamental values and stereotypes in the poetic consciousness 
of the young generation of poets. At the same time, the influence of Islamic ideas on modern 
national literature is growing. This is evidenced by the nature of their poetic self-expression 
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regarding topics and problems, which is ontological in nature. Poets actively operate with tra-
ditional archetypes and symbols (stone, water, wood), as well as religious vocabulary (Allah, 
fate, destiny, prayer, etc.). As a result of the study, the main trends, key aspects in the develop-
ment of creative consciousness were identified, the dominants of value-orientational unity in 
the content and problems of the works were identified. 

Keywords: the latest Karachay-Balkarian poetry, national identification, ethno-religious 
worldview, the concept of fate, folklore 
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