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Аннотация:
На основании обзора существующих научных исследований творчества 

М. Кибиева утверждается, что его художественный метод не получил в наци-
ональном литературоведении полноценной верификации. Рассматривается 
творчество поэта в парадигме исканий поэтов-шестидесятников и предложена 
гипотеза о сочетании в творческой манере чеченского поэта романтических и 
символистских тенденций. Для ее подтверждения проанализированы структур-
но-семантические особенности ряда лирических текстов. Проводится комплекс-
ный филологический анализ лирического текста. Определяется художественный 
метод М. Кибиева и формирование ряда аналитических подходов к анализу его 
поэзии, которые могут стать частью полноценной модели литературоведческой 
интерпретации творчества поэта.
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Abstract:
Based on a review of existing scientific studies of M. Kibiev’s work, it is argued 

that his artistic method did not receive full verification in national literary criticism. The 
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poet’s work is considered in the paradigm of the sixties poets’ searches and a hypothesis is 
proposed about a combination of romantic and symbolist tendencies in the creative manner 
of the Chechen poet. To confirm it, the structural and semantic features of a number of 
lyrical texts are analyzed. A comprehensive philological analysis of the lyrical text is 
carried out. The artistic method of M. Kibiev and the formation of a number of analytical 
approaches to the analysis of his poetry are determined, which can become part of a full-
fledged model of literary interpretation of the poet’s work.
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Введение.
Творчество поэта Мусбека Киби-

ева вполне обосновано вписывают 
в литературное течение шестиде-
сятников, которое оказало значи-
тельное воздействие на дальнейшее 
развитие всей российской поэзии. 
«Шестидесятники — это часть ин-
теллигенции, появившаяся в пе-
риод «оттепели», после XX съезда 
КПСС, где был развенчан «культ 
личности» Сталина. В это время 
внутриполитический курс государ-
ства был значительно более либе-
ральным и свободным по сравнению 
с предыдущими временами, что не 
могло не повлиять на культурную 
сферу общества. Термин «шестиде-
сятники» впервые был использован 
Станиславом Рассадиным в статье 
под таким же названием, которая 
была опубликована в декабре 1960 
года в журнале «Юность» [1]. В на-
циональной литературе периода 60-
70-х поэзия М. Кибиева стала явле-
нием уникальным, новаторским, но 
в то же время вызывала нередко не-
приятие и непонимание. Очевидно, 
что на творческую манеру чечен-
ского поэта оказала влияние поэзия 
поэтов-шестидесятников, развитие 
которой совпало с годами учебы Ки-
биева в Литературном институте, 
куда он поступил в 1967 году. Пери-
од постсталинской «оттепели», дал 
толчок к формированию нового экс-
периментаторского направления в 
лирике. Имена А. Вознесенского, Р. 
Рождественского, Е. Евтушенко, Б. 

Ахмадулиной и других поэтов это-
го поколения стали символом осво-
бождения поэзии от идеологии, от 
соцреалистического пафоса и воз-
вращения к ее истинной миссии – 
воспевать человеческие ценности и 
чувства, размышлять о вечных про-
блемах мироздания, о роли поэзии 
и красоты и многих других вопро-
сах частного человеческого бытия. 
Существенно, что поэзия шестиде-
сятников была предельно граждан-
ственной, но им претило всякое на-
силие, они стремились примирить 
людей, объединить их в призна-
нии красоты и гармонии мирозда-
ния, быстротечности человеческой 
жизни. Эстетика шестидесятников 
проявилась и в национальных ли-
тературах. О.А. Джамбеков и Б.А. 
Хазуева отмечают: «Чеченская по-
эзия конца 50 – начала 80-х годов 
испытывала известный подъем, 
связанный с усилением обществен-
ного внимания к внутреннему миру 
человека, к его переживаниям, фи-
лософскому осмыслению жизни, 
лиризмом» [2].

М. Кибиев всю свою недолгую 
жизнь посвятил литературному 
творчеству. Поэзия была смыслом 
его жизни. Особое значение поэт 
придавал работе со словом, многие 
литературоведы утверждают, что 
в его стихах очень важно звуча-
ние, что соответствует символист-
ской установке на обязательность 
«музыки стиха». Возможно, по 
этой причине некоторые читатели 
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считали его стихи непонятными, 
«холодными». Отметим, что эпитет 
холодный нередко появляется в ли-
рических текстах М.Кибиева, при-
обретая значение концепта, очень 
важного для понимания его автор-
ского стиля. 

В целом творческая манера М. 
Кибиева созвучна установкам по-
эзии шестидесятников по ряду ти-
пологических параметров: тема-
тически-проблемный комплекс, 
архитектоника стиха, авторская об-
разность, внимание к форме лириче-
ского высказывания.

Материалы и методы.
Объект исследования – лири-

ческие тексты М. Кибиева, напи-
санные в разные периоды, но пред-
ставляющие идейно-тематическое 
и проблемное единство. Особое 
внимание уделено художественной 
специфике воплощения в поэзии че-
ченского поэта онтологических во-
просов, темы человеческого бытия в 
гармонии с мирозданием и с самим 
собою.

Для лирики М. Кибиева харак-
терна сквозная тема рефлексий о 
смысле жизни, о ее быстротечности, 
что подводит к размышлениям о че-
ловеческих ценностях, которые за 
гранью мещанства и мелких устрем-
лений. По мнению поэта, ценность 
имеет красота мира, любовь, пре-
данность – все, что относится к про-
странству общечеловеческих ценно-
стей. В связи с этим утверждением 
полагаем, что наиболее продуктив-
ным для анализа лирики М. Кибиева 
является комплексный структурно-
семантический метод. Форма и со-
держание стихотворений чеченского 
поэта неразрывно связаны, архитек-
тоника его текстов нетрадиционна, 
он тяготеет к тоническому акцент-
ному стиху, что созвучно творческой 
манере поэтов-шестидесятников. 
Особое значение имеют внутренний 
ритм и звучание.

На основании обзора существу-
ющих научных исследований твор-
чества М. Кибиева выявлено, что его 
художественный метод не получил 
в национальном литературоведе-
нии полноценной верификации, что 

обусловило актуальность и новизну 
настоящей работы. Нами впервые 
было рассмотрено творчество поэта 
в парадигме исканий поэтов-шести-
десятников и предложена гипоте-
за о сочетании в творческой манере 
чеченского поэта романтических и 
символистских тенденций. Для ее 
подтверждения проанализированы 
структурно-семантические особен-
ности ряда лирических текстов. Ис-
следование базируется на комплекс-
ной филологической методологии 
анализа лирического текста. Науч-
ная и практическая значимость ста-
тьи заключается в определении ху-
дожественного метода М. Кибиева и 
формировании ряда аналитических 
подходов к анализу его поэзии, кото-
рые могут стать частью полноценной 
модели литературоведческой интер-
претации творчества поэта. Основ-
ные результаты и выводы настоя-
щего исследования заключаются в 
определении и описании художе-
ственного метода М. Кибиева.

Нужно отметить, что в настоя-
щее время особенности стиля, ху-
дожественного метода М. Кибиева в 
национальном литературоведении 
практически не исследованы. Боль-
шинство работ носят публицисти-
ческий характер и посвящены опи-
санию художественной стороны 
лирики поэта, ее проникновенности, 
образности и т.д. Присутствует мне-
ние о романтической направленно-
сти поэзии Кибиева. На наш взгляд, 
этот вопрос требует научного подхо-
да, на основании которого будет про-
изведена литературоведческая иден-
тификация художественного метода 
поэта. 

Базовой гипотезой исследования 
является, что исходя из ренессансно-
го характера творчества поэтов-ше-
стидесятников можно утверждать, 
что они обратились к традициям 
символизма. Вторым направлением 
их художественных поисков стано-
вится романтическое стремление к 
свободе и самовыражению, к объ-
единению, протест против насилия, 
культ красоты и человеческих цен-
ностей. В целом сформировалась 
новая концепция личности. Все эти 
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черты отчетливо выявляются лири-
ке М. Кибиева, что позволяет гово-
рить о проявлении символистских 
и романтических тенденций в его 
творческой манере.

Обсуждение.
В основе любого художествен-

ного текста находится концепция 
личности. В случае лирического 
высказывания в его центре – пере-
живания и чувства лирического 
персонажа. В соответствии с его 
проблемами и мировидением опре-
деляется концепция личности. 
«Авторы-«шестидесятники», вопре-
ки навязываемому соцреалисти-
ческой эстетикой представлению о 
советском человеке как о цельной, 
внутренне завершенной личности, 
привели в литературу молодого реф-
лексирующего героя (данный тип 
личности интересовал «эстрадную» 
поэзию и «молодежную (испове-
дальную) прозу»). Писателям было 
важно, чтобы читатели увидели в 
художественных образах собствен-
ное отражение, приняли близко к 
сердцу тревожащие их проблемы. 
Возникла необходимость создания 
ситуации доверительного общения, 
где искренность являлась бы главной 
нравственной ценностью. Поэтому в 
качестве ведущей формы текстуаль-
ной организации была избрана ис-
поведь, позволяющая максимально 
сконцентрировать и полнее выразить 
авторские эмоции, в результате чего 
возникал эффект непосредственного 
контакта читателя с героем произве-
дения. Исповедальность стала одной 
из ведущих характеристик литерату-
ры 60-х гг.» [3].

Лирический персонаж М. Кибие-
ва, что характерно для поэзии, мак-
симально близок личности самого 
поэта. Через художественный текст 
поэт говорит миру о своем мироощу-
щении, которое во многом определя-
ется его этнической ментальностью, 
поэтому наряду с общечеловечески-
ми концептами в лирике чеченско-
го поэта находит воплощение на-
циональная картина мира, которая 
реализуется через базовые мифоло-
гемы и архетипы (горы, орел, конь, 
бурка, поле красных маков, горный 

ручей, высокое чистое небо, память 
предков, национальная история и 
другие). 

Утром орел над вершинами синими — 
Голые скалы как башни с бойницами  

Предки мои покидают забвение,
Бурки, как крылья, распластаны по 
ветру.
 Кони огонь высекают копытами,
Пращуры скачут, расставшись с мо-
гилами. «Картины Родины» [4].

Базовым лейтмотивом лирики 
М. Кибиева является тема жизни и 
смерти. В восприятии поэта смерть 
не страшна, и эта мысль созвучна 
эстетике символизма:

Говорят, вода уходит, утекает.
Остается только русло с валунами.
Так и мы уйдем — бессмертных не 
бывает,
Наше время устремится вслед за 
нами. «Смерть» [4].

В стихотворении «Смерть» поэт 
ироничен, он приводит в пример ве-
ликих деятелей прошлого – Тимура, 
Хафиза, которые, прославившись 
на весь мир, умерли, как простые 
смертные. Идея автора вполне эк-
зистенциальна – смерть неизбежна 
для всех, на смену одному поколе-
нию приходит другое, вечна лишь 
природа.

Все там будем, смерть, она 
неумолима.
Камни целы, а воды нет и в помине. 
«Смерть» [4].

Неразрывна с темой смерти тема 
времени. Оно мчится неумолимо, за-
бирая друзей, меняя жизнь. В сти-
хотворении «Время» сквозной ни-
тью проходит мысль о том, что «два 
раза в одну реку не войдешь». Мир 
ежеминутно меняется, поколения 
сменяют одно другое, и это – закон 
жизни. Идея заключена в строках 
об ушедшем друге, который после 
себя оставил сына и «пару яблонек» 
(аллюзия на известную фразу о том, 
что настоящий мужчина должен по-
строить дом, родить сына и посадить 
дерево), тем самым, «поставив себе 
памятник»:

Ты мчишься, время, 
Неуловимо.
О, как ты мчишь!
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И –
Поверить трудно! –
Уносишь друга...
Уносишь друга...
Но друг мой 
Памятники оставил –
Себе и времени
Их поставил.
Оставил сына,
Совсем младенца, 
И пару яблонек… «Время» [4].

Тема быстротечности времени, 
жизненного цикла человека разви-
вается в стихотворении «Иней во-
лос». Лирический герой с сожале-
нием замечает признаки старения 
и задумывается о смысле прожитой 
жизни. Настроение текста пессими-
стично, герою скучно и грустно.

Как постарел я, какой же я старый!
Сердце рассветною гаснет звездою. 
Скучно мне, стал я седой и усталый.
Разум, как солнце, взойди надо мною!
Инеем волосы жизнь мне покрыла.
Дух мой печалью охвачен, тревогой. 
«Иней волос» [4].

Своеобразным завещанием поэта 
служат строки из стихотворения «Я 
вошел в этот мир»:

Я уйду. Но открыты
Людские сердца.
Так входите,
Живите же в них без конца.
«Я вошел в этот мир» [4].
Анализ нескольких прецедент-

ных лирических текстов М. Киби-
ева показал, что в его лирике раз-
виваются вечные онтологические 
темы. Поэт осмысливает идеи веч-
ного круговорота природы, неиз-
бежного конца жизненного цикла, 
нередко он пессимистичен в оценке 
своей жизни и окружающего мира. 
При этом вечной ценностью пред-
стает природа родного края. Эти 
мотивы созвучны романтической 
тенденции.

Тонический акцентный стих, 
предельное внимание к форме лири-
ческого высказывания, звукопись 
позволяют сделать предположение 
о тяготении к символистским экспе-
риментам с формой текста. Об этой 
черте творческой манеры писал из-
вестный чеченский поэт Ю. Ярали-
ев: «Слово для Мусбека означало 

все. Он всегда очень долго работал 
над ним. Он научил и меня видеть 
все многоцветие слова и с помощью 
слова рисовать образ. Когда Мусбек 
читал стихи, он становился ораку-
лом, вещающим о тайных образах. 
Любые стихи (даже известные нам 
с детства) любого поэта обретали в 
его чтении необычное содержание 
и глубину мысли, которых мы и не 
предполагали до того. Благодаря 
Мусбеку я понял, насколько труд-
на, ответственна и тонка работа со 
словом, над стихами. Я понял, что 
настоящая поэзия – это не только 
рифмы и ритмы, но и созидатель-
ная работа со словом ума и сердца.

Сам же М. Кибиев так писал о сло-
ве в одном из своих стихотворений:

Слово быстрее любого коня,
Льда холоднее и жарче огня.
Яда смертельного горше оно,
Меда сладчайшего слаще оно.
Слово всесильно. И силою слов
Можно посеять вражду и любовь» [5]. 
Остановимся на указании на не-

обычайное содержание стихов Ки-
биева. Очевидно, что оно связано 
с зашифрованностью, символич-
ностью многих образов. Ш. Морис 
определял символ следующим обра-
зом: «Quant au symbole, c’est le mélange 
des objets qui ont éveillé nos sentiments et 
de notre âme, en une fiction. Le moyen, c’est 
la suggestion: il s’agit de donner aux gens 
le souvenir de quelque chose qu’ils n’ont 
jamais vu» / «Что касается символа, 
то это смесь объектов, которые про-
будили мистические ощущения в 
наших душах. Средством их позна-
ния является суггестия: речь идет о 
том, чтобы давать людям воспоми-
нание о чем-то, чего они никогда не 
видели» [6: 123].

Результаты. 
В результате комплексного ис-

следования проблемно-тематиче-
ского, идейного и художественно-
го содержания ряда лирических 
текстов М. Кибиева можно сделать 
вывод о доминировании в его худо-
жественной манере символистского 
и романтического способов отраже-
ния действительности. Структур-
но-семантический анализ позволил 
выявить лейтмотивный комплекс, 
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охватывающий проблемы онтологи-
ческого характера – жизни и смер-
ти, смысла существования, времени, 
жизненных ценностей. Поэт создает 
новую концепцию личности в ро-
мантическом духе: человека частно-
го – свободного, не зависящего от ма-
териального, живущего в гармонии 
с миром, природой и собою. Струк-
тура стихотворений Кибиева близка 

к тоническому стиху. Специфика 
архитектоники состоит в особой 
организации ритмичности стиха, 
близкой к акцентному стиху. Для 
текстов характерна символичность, 
опора на архетипы и мифологемы 
национального сознания.  В целом, 
лирика М. Кибиева развивалась в 
русле художественно-эстетических 
поисков шестидесятников. 
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