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Целью представленного исследования является установление функциональ-
ной роли художественных образов в карачаево-балкарских народных песнях о люб-
ви. В задачи статьи входят сбор и систематизация ключевых образов, раскрытие 
спектра их значений, а также обобщение изученного материала. Для достижения 
поставленной цели автором был сформирован свод карачаево-балкарских песен 
о любви. Объектом исследования стали следующие произведения: «По небу облака 
плывут как стадо», «Актамак», «Айжаяк», «Дай посмотреть», «Кулина», «Песня об 
Али», «Парень в папахе», «Таукан», «Песня об Абдул-Кериме», «Я душу ему подарила». 
Их особенной чертой является антропоцентрическое начало, предопределен-
ное мужскими и женскими именами главных героев. На втором этапе полученные 
тексты были классифицированы в зависимости от гендерной структуры песен 
(любовь юноши к девушке или любовь девушки к юноше) и проанализированы с 
целью определения ключевых художественных образов. Полученные выводы были 
агрегированы с целью получения сводных результатов и интерпретированы на 
третьем этапе исследования. Установлено, что для создания богатой и глубо-
кой атмосферы в карачаево-балкарских песнях о любви используется широкий на-
бор художественных приемов, систематизированных далее в табличной форме. 
Результаты исследования могут быть использованы в образовательной сфере 
при обучении школьников и студентов карачаево-балкарскому языку, а также 
стать отправной точкой для создания типологически сходных аналитических 
работ в разрезе других языков. 
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Введение

К числу актуальных проблем в современной фольклористике 
относится исследование этнокультурных концептов, которые могут 
стать источником важной информации о национальном характере, 
ментальных особенностях того или иного народа. Под «концептом» 
подразумевается «ментальная единица нашего сознания; оператив-
ная содержательная единица памяти, ментального лексикона, кон-
цептуальной системы» [1, 191].
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Источником такого анализа могут, в частности, служить народ-
ные песни, которые имеют непосредственную связь с историей 
любого этноса. Среди всех культурных концептов особое место за-
нимает «любовь», как фактор противостояния конфликтам, войнам, 
гендерным противостояниям разного рода. Автор послесловия к 
книге с примечательным названием «Любовь в письмах выдающих-
ся людей XVIII и XIX века» Ф.Н. Медведев со ссылкой на немецкого 
натурфилософа Новалиса отмечает, что «любовь – конечная цель 
мировой эволюции, правда вселенной. Любовь – высшая реаль-
ность, предвечная основа всего» [2, 571].

Цель статьи заключается в идентификации ключевых образов, 
связанных с тематикой любви в карачаево-балкарских народных 
песнях. Среди основных задач – выявление релевантных поэтиче-
ских образов, их классификация, анализ скрытого смысла каждой 
метафорической единицы, а также итоговое обобщение исследо-
ванного материала. 

Обзор литературы указывает на то, что отдельные виды народ-
ных песен карачаевцев и балкарцев уже становились предметом 
исследования в трудах современных филологов [3; 4; 5; 6; 7], а также 
в других научных изданиях.

Тема любви нашла отражение в творчестве практически каждо-
го карачаево-балкарского автора. На сегодняшний день имеется не-
мало аналитических трудов, где отрефлексированы мотивы любви 
у разных поэтов Северного Кавказа [8]. Восполняя пробелы в реги-
ональной фольклористике, в данной статье мы ставим задачу – на 
материале устного народного творчества карачаевцев и балкарцев 
изучить онтологию любовных образов.

Материалы и методы

Для достижения поставленной цели автором в статье исполь-
зуется следующий подход. Первый этап связан с вычленением из 
сборника «Песни народов Северного Кавказа» (1976) [9] конкретных 
фольклорных текстов, тематически имеющих отношение к концеп-
тосфере «любовь», и их представлением в системной форме. 

Указанный сборник с обстоятельным совместным предислови-
ем Кайсына Шуваевича Кулиева (1917-1985) и Нафи Григорьевича 
Джусойты (1925-2017) «Песни народов гор и степей Кавказа» [9, 
5-42] стал для нас основным источником релевантных фольклор-
ных текстов. Непосредственное участие в переводе и обработке 
произведений принял отечественный поэт и переводчик Гарольд 
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Габриэльевич Регистан (1924-1999). В контексте заявленной пробле-
мы отметим, что нами написана аналитическая статья про вышеука-
занный сборник «Вклад Кайсына Кулиева в популяризацию карача-
ево-балкарских историко-героических песен» [10].

На втором этапе полученные тексты классифицированы в за-
висимости от гендерной структуры песен (любовь юноши к девуш-
ке или любовь девушки к юноше) и проанализированы на предмет 
определения ключевых художественных образов. Полученная ин-
формация была агрегирована с целью систематизации сводных ре-
зультатов и их интерпретации на третьем этапе исследования.

Основная часть

Карачаево-балкарские песни о любви юноши к девушке
«По небу облака плывут как стадо» [9, 172]. Данная песня пред-

ставляет собой произведение, основной темой которого является 
желание молодого человека быть с любимой – с источником силы и 
поддержки. Указанный мотив развивается через различные образы 
и метафоры, подчеркивающие силу и красоту любви:

– движение облаков, туман, дождь и снег используются для соз-
дания атмосферы и передачи эмоций, помогая соединить любовь с 
вечностью и цикличностью природы;

– слова влюбленного сравниваются с громким дождем и тихим 
снегом, что подчеркивает разнообразие эмоций и способов выра-
жения чувств;

– любовь юноши и девушки сравнивается с пением ангелов, что 
возвышает ее до божественного уровня [11, 40];

– упоминание Страшного суда добавляет песне глубину и фило-
софский смысл, подчеркивая важность любви перед лицом вечно-
сти.

Таким образом, центральное место в тексте занимает поэтиче-
ское и эмоциональное выражение любви, реализуемое посред-
ством различных художественных приемов для создания богатой и 
романтической атмосферы. Как справедливо отмечают исследова-
тели, «лирическая эмоция – это своего рода сгусток, квинтэссенция 
душевного опыта человека» [12, 154].

«Актамак» [9, 178-180]. Данная песня представляет собой глубо-
кие эмоции и переживания молодого горца, попавшего в «сладкий 
плен любовного чувства». Произведение начинается с описания его 
детства, где он упоминает свои первые шаги в жизни. Далее он об-
ращается к девушке по имени Актамак, описывая ее красоту и срав-
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нивая ее со «стройной ивой» – универсальным символом красоты 
девушки, «воплощением Евы» [13, 580].

Лирический герой выражает желание сбежать с Актамак из су-
рового края и увидеть чудеса мира, такие как «медовый край» и «со-
сновые леса». Он также упоминает символы смерти («ворона») [14, 
125] и сказочной птицы («орла») [15, 105], подчеркивая, что красота 
Актамак одновременно является и удачей, и источником несчастья 
для него.

В заключительной части песни влюбленный юноша сравнивает 
Актамак с Луной, представлением женского Божества [16, 172], кото-
рая освещает его ночи и является источником его любви и тоски (од-
нако, чем дальше она от него, тем сильнее его чувства). Эти приемы в 
совокупности создают богатую и выразительную песню, которая пе-
редает глубокие чувства и искреннее восхищение красотой Актамак.

«Айжаяк» [9, 183-184]. Песня посвящена теме любви, где юноша 
выражает свою симпатию к вдове Айжаяк, ревнуя ее к потенциаль-
ным женихам, стоящим у ее калитки, и призывая ее отвергнуть их. 
Влюбленный готов защитить свое счастье и утверждает то, что зна-
ет слова, которые могут вернуть молодость Айжаяк, символизируя 
тем самым мудрость и опыт.

В произведении используются образы природы, такие как «цве-
тущие деревья» и «чернота осени», которые создают яркую картину 
человеческих эмоций и символизируют циклы жизни. Подчеркивая 
уникальность красоты Айжаяк, герой сравнивает ее с другими при-
родными явлениями, а именно с «холодом озерного льда» и «липо-
вым медом» – символом «как духовного совершенства, так и мате-
риального изобилия» [17, 218].

Таким образом, песня представляет собой поэтическое и эмо-
циональное выражение любви, красоты и стремления к счастью 
на фоне природных циклов и человеческого опыта. Произведение 
заканчивается риторическим вопросом, который используется ре-
чевым инструментом для вовлечения Айжаяк в пространство его 
монолога и выражения ее эмоций:

Куда бы нам скрыться, куда бы уйти,
Чтоб к нам не нашли никогда бы пути,
Чтоб век не смогла нас беда бы найти – 
Где счастья дорога, моя Айжаяк? [9, 183].

«Дай посмотреть» [9, 188]. Произведение «Дай посмотреть» 
представляет собой поэтический диалог, в котором влюбленный 
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юноша просит девушку открыть дверь, чтобы взглянуть на ее красо-
ту. Вместе с тем она в ироничной форме дает ему ответ, сравнивая 
каждый раз свою красоту с чудесами природы и указывая на то, что 
молодой человек должен был уже видеть подобные красоты в мире 
вокруг себя:

 – ресницы и брови девушки – красота крыльев птиц между скал; 
– глаза девушки – красота спелых вишен;
– тонкий стан девушки – красота тополей.
Противопоставление просьб мужчины и ироничных ответов 

женщины создает контраст, который усиливает эмоциональное 
воздействие диалога, а прямое обращение вызывает ощущение не-
посредственного общения. Данные приемы в совокупности форми-
руют живой и выразительный диалог, который не только передает 
эмоции и мысли юноши и девушки, но и подчеркивает женскую кра-
соту посредством природных образов.

«Кулина» [9, 189-190]. В песне «Кулина» влюбленный юноша 
предлагает девушке отправиться в горы из душного города. Данное 
произведение представляет собой поэтическое выражение чувства 
свободы, приключений и любви с использованием ярких образов и 
метафор для передачи эмоций и настроений.

В частности, с самых первых строк герой обращается к Кулине с 
идеей вдвоем покинуть город на «быстрых конях», что создает худо-
жественный образ романтической свободы и атмосферы приклю-
чения [18, 389]. При этом главная героиня в песне представляется в 
качестве символичной «тигрицы», готовой пожертвовать собой [19, 
79] и следовать за влюбленным, что подчеркивает глубокую связь 
между героями.

В произведении также указывается, что молодой человек сбе-
регает для Кулины добытый на пасеке «весенний мед», символизи-
рующий «чистоту, вдохновение и благословение Бога», а также до-
бавляющий нотку тепла и заботы в отношения между героями [17, 
218], а символы мечтаний («орел в вышине») и смерти («смерть над 
плечом») создают контраст между реальностью и стремлениями ге-
роев. Произведение завершается следующими риторическими во-
просами, которые подчеркивают глубину отношений между героя-
ми и вызывают эмоциональный отклик:

Можешь ли день прожить без меня?
Я без тебя могу ли? [9, 190].

Выводы. Анализ карачаево-балкарских народных песен о любви 
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и образах парных, сдвоенных персонажей позволяет следующим об-
разом систематизировать использованные художественные приемы:

Табл. 1 – Художественные приемы, используемые в карачаево-
балкарских народных песнях о любви юноши к девушке

Использование природных образов

Атмосфера и 
эмоции

Облака, туман, дождь, снег используют-
ся для создания атмосферы и передачи 
эмоций

«По небу облака 
плывут как стадо»

Символизм Цветущие деревья и чернота осени сим-
волизируют циклы жизни и эмоции «Айжаяк»

Художественные приемы и метафоры

Сравнения Любовь сравнивается с пением ангелов «По небу облака 
плывут как стадо»

Метафоры
Красота девушки сравнивается с при-
родными явлениями (стройная ива или 
луна)

«Актамак», «Айжа-
як»

Эмоциональное выражение и диалог
Эмоциональное 
воздействие

Использование прямого общения и ди-
алога «Дай посмотреть»

Контраст Противопоставление просьб и ответов
Темы и мотивы

Свобода и при-
ключения

Выражение чувства свободы и приклю-
чений, связанных с любовью «Кулина»

Циклы жизни и 
смерти

Подчеркивание важности любви перед 
лицом вечности «Актамак»

Мудрость
Опыт юноши подчеркивается как спо-
соб сохранить молодость и счастье влю-
бленных

«Айжаяк»

Карачаево-балкарские песни о любви девушки к юноше

«Песня об Али» [9, 180-181]. Данное произведение представляет 
собой композицию, рассказывающую историю молодой женщины, 
которая влюбилась в незнакомого гостя и проводила его на Лабу. 
После его ухода она остается одна, ждет его возвращения и сетует 
на судьбу. Усиливают воздействие и передают состояние героини 
следующие образы:

– белые туфли, которые героиня не сняла, символизируют ее со-
стояние и эмоции в момент разлуки. Они могут представлять собой 
спешку или забывчивость, но также служат напоминанием о про-
шлом событии;

– «домик под железной крышею» является местом, где героиня 
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была оставлена, и служит символом разлуки и одиночества, где «же-
лезная крыша» подчеркивает эмоциональное состояние героини;

– желание героини стать «весенним снегом» и упасть на плечо 
любимого является метафорой ее тоски и стремления быть с ним 
снова [20];

– упоминание местности Лаба; место, куда героиня проводила 
своего любимого, служит географическим и эмоциональным ори-
ентиром, связанным с их прошлым;

– образы слез и сетования на судьбу усиливают эмоциональное 
напряжение и передают глубину чувств героини. Они показывают, 
как сильно она страдает от разлуки и как надеется на возвращение 
любимого.

Данные художественные образы в совокупности создают бога-
тую и эмоциональную картину, которая позволяет слушателю по-
грузиться в мир героини и понять ее переживания.

«Парень в папахе» [9, 190]. Данное произведение повествует о 
девушке, которая переживает сильные чувства к молодому челове-
ку, но вместо встречи девушка видит мертвое тело своего возлю-
бленного, погибшего от «яда в вине», что становится кульминацией 
ее боли. Передать историю помогают следующее разнообразие ху-
дожественных приемов:

– романтический идеал девушки представляется в символиче-
ском образе «парня в папахе, отражающего его мужественность и 
принадлежность к горской культуре» [21, 154];

– главный герой в произведении остается безымянным, что де-
лает его образ универсальным и усиливает трагизм ситуации;

– сердце героини сравнивается с птицей («сердце птицей запело 
мое»), что символизирует ее радость, а песни возлюбленного срав-
ниваются с «граммофоном господ», что подчеркивает его талант и 
особенность;

– упоминание Солнца, которое «всходило и заходило» в зависи-
мости от присутствия объекта симпатии, связывает природные яв-
ления с настроением девушки.

Вся совокупность художественных приемов оказывает сильное 
эмоциональное воздействие на читателя и передает трагическую 
историю любви в ярких образах.

«Таукан» [9, 173-174]. Центральная тема произведения – любовь 
лирической героини к Таукану, страдающей от невозможности быть 
рядом с любимым человеком в силу социальных различий. В песне 
«Таукан» используются разнообразные художественные приемы, 
создающие богатую образность:
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– любовь в произведении сравнивается не только с природны-
ми явлениями («вода из Баксана»), но и с болезнью, которую может 
излечить только зелье «русских лекарей», что усиливает драматизм 
чувства через метафору физической боли;

– контраст между светом и тьмой – «слева солнышко, справа 
тень» – усиливает борьбу между надеждой на любовь и ее невоз-
можностью;

– произведение насыщено метафорами и символами – «кинжал у 
камня», «уроненное кольцо в ущелье», «папаха в огне», «бурка» («кто 
под бурку меня уложит?») – усиливают эмоциональное воздействие 
текста.

Стихотворение отражает традиции кавказской культуры, где лю-
бовь часто сталкивается с семейными обязательствами и трагиче-
скими обстоятельствами, а образ Таукана может быть идеализиро-
ванным романтическим символом.

«Песня об Абдул-Кериме» [9, 174-175]. Песня описывает гибель 
Абдул-Керима, погибшего в нечестном бою от пули винтовки, и пе-
редает горечь утраты и скорбь по герою со стороны его возлюблен-
ной. Эмоциональная насыщенность данного произведения созда-
ется при помощи следующих образов:

– Абдул-Керим представлен как символ чести («на земле ты не 
видел зла») и отваги, а смерть описывается через метафору: «упал 
убитый, как подрубленная лоза», что усиливает трагизм его неесте-
ственной гибели;

– убийца представлен в образе «трусливого пса», что подчерки-
вает его низость (в противовес лирическому герою) и показывает 
его как недостойного человека, нарушившего кодекс чести;

– винтовка становится символом коварства, так как убийца ис-
пользует ее для подлого нападения, а свинец символом мести со 
стороны лирической героини («я свинцом бы его накормила»); 

– символом горя служит платок, намоченный слезами лириче-
ской героини, что является опредмеченным образом ее душевной 
раны и подчеркивает глубину ее скорби;

– разрыв между прошлой и нынешней жизнью символизируется 
обвалом между «Баксаном и старой Малкой», усиливая ощущение 
трагедии и необратимости случившегося.

В финале произведения звучат размышления о смерти: «Если 
было б лекарство от смерти, я б лекарство тебе нашла». Дан-
ный образ подчеркивает бессилие человека перед неизбежностью 
смерти, а другие представления – от лозы до мокрого платка – спо-
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собствуют процессу создания атмосферы скорби, любви и жажды 
справедливости.

«Я душу ему подарила» [9, 181-182]. Данное произведение на-
полнено философскими размышлениями героини о высоком чув-
стве, смысле жизни и достойных человеческих взаимоотношениях. 
В песне говорится о любви как о мощной силе, которая объединяет 
сердца и вызывает зависть «даже у ангелов». Однако земная любовь 
противопоставляется небесной: на земле она сопряжена с горем, 
завистью и человеческими страданиями.

Состояние девушки передается через следующие образы:
– в момент, когда героиня думает, что рядом ее возлюбленный, 

оказывается, что это всего лишь одеяло, что подчеркивает одиноче-
ство, хотя одеяло обычно выступает как символ уюта и тепла [22, 14];

– мать выступает в качестве источника жизни и радости для сво-
ей дочери («ты мне, мамочка, душу дала»), что символизирует без-
условную любовь и связь поколений. Однако героиня говорит, что 
передала эту душу возлюбленному, что подчеркивает ее полное по-
священие любви;

– природные образы – зреющая вишня (жизненный цикл), во-
дные источники и река (движение жизни), снег (контраст), вершина 
горы (шапка героя) – выступают как метафорическое обозначение 
времени года, быстротечности бытия и эмоционального состояния 
главной героини;

– в финале произведения любовь сравнивается с «камнем, упав-
шим на снег», являющимся метафорой охлаждения чувств и симво-
лом тяжести разочарования.

Рассматриваемое произведение проникнуто меланхолией и 
размышлениями о природе человеческих чувств. При этом исполь-
зованные художественные образы тесно связаны с внутренним ми-
ром героини, которые помогают передать ее эмоциональное состо-
яние.

Выводы. Анализ карачаево-балкарских народных песен о люб-
ви девушки к юноше позволяет следующим образом систематизи-
ровать использованные художественные приемы:

Табл. 2 – Художественные приемы, используемые в карачаево-
балкарских народных песнях о любви девушки к юноше

Художественные приемы

Чистота любви Любовь как вода из Бак-
сана «Таукан»

Желание быть с героем Весенний снег на плечо «Песня об Али»
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Радость Сердце как пение птицы «Парень в папахе»
Трагическая гибель Подрубленная лоза «Песня об Абдул-Кериме»
Охлаждение чувств и тя-
жесть разочарования Камень, упавший на снег «Я душу ему подарила»

Символы
Мужественность Папаха «Парень в папахе»

Напряжение и трагизм Кинжал у камня, кольцо в 
ущелье, папаха в огне «Таукан»

Коварство и месть Винтовка и свинец «Песня об Абдул-Кериме»

Талант Пение героя сравнивает-
ся с граммофоном «Парень в папахе»

Эмоциональные детали

Страдания героини
Слезы и сетование на 
судьбу, белые туфли, мо-
крый от слез платок

«Песня об Али», «Песня 
об Абдул-Кериме»

Одиночество
Одеяло вместо возлю-
бленного, домик под же-
лезной крышей

«Я душу ему подарила», 
«Песня об Али»

Разрыв между прошлым 
и настоящим

Обвал между Баксаном и 
Старой Малкой «Песня об Абдул-Кериме»

Надежда и невозмож-
ность любви

Использование кон-
траста – света и тени «Таукан»

Универсальность образов

Усиление трагизма Отсутствие упоминания 
имени героя «Парень в папахе»

Жизненный цикл и эмо-
циональное состояние

Природные образы  
(вишня, река, снег, вер-
шина горы)

«Я душу ему подарила»

Заключение

Для создания богатой и глубокой атмосферы в карачаево-бал-
карских песнях о любви безымянными авторами используется ши-
рокий набор художественных приемов. Итоговым результатом ана-
лиза является их систематизация, отраженная в таблице 1 и таблице 
2 представленного исследования. Суть основного вывода после 
анализа всех карачаево-балкарских фольклорных текстов можно 
выразить словами философа и культуролога Г.Д. Гачева о том, что 
главным маркером счастливой любви является «гармония духа и 
тела» [23, 16]. 

Полученные результаты могут быть использованы при разра-
ботке общих курсов и спецкурсов в системе высшей школы по севе-
рокавказскому фольклору, устному народному творчеству карача-
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евцев и балкарцев, компаративным исследованиям антропологии 
любви в различных этнокультурах. Материал научной статьи может 
быть полезен и в практике духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения.
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The purpose of the present study is to establish the functional role of artistic images in 
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herd across the sky», «Aktamak», «Aizhayak», «Let me see», «Kulina», «Song about Ali», «A 
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feature is the anthropocentric principle, predetermined by the male and female names of 
the main characters. At the second stage, the obtained texts were classified depending on 
the gender structure of the songs (the love of a young man for a girl or the love of a girl for a 
young man) and analyzed in order to determine the key artistic images. The findings were 
aggregated to obtain summary results and interpreted at the third stage of the study. It was 
found that a wide range of artistic techniques, systematized further in a tabular form, are 
used to create a rich and deep atmosphere in Karachay-Balkar love songs. The results of the 
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