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Аннотация: 
Анализируются типологические связи новописьменных литератур с отече-

ственной прозой XX  века и идейно-тематическое и проблемное пространство 
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жественных и публицистических методов и приемов в северокавказской событий-
но-хроникальной прозе XX  века. Отмечается доминирование публицистических 
жанров в период становления северокавказских литератур. Выявляется, что по 
мере развития новописьменные литературы осваивали методы художественного 
творчества, которые в синтезе с публицистическими в достаточно оригинальной 
манере функционировали в северокавказской событийно-хроникальной прозе 
XX  века. Основным методом анализа является сравнительно-типологический 
и компаративистский. Делаются выводы о необходимости и продуктивности 
синтеза художественного материала и документалистики для оптимального вос-
произведения тематики исторического прошлого в событийно-хроникальной 
литературе.
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Abstract:
The paper analyzes the typological links of new written literature with 

Russian prose of the 20th century and ideological-thematic and problematic 
space of literature of the studied period. The goal is to consider a system of 
artistic and journalistic methods and techniques in North Caucasus event-
chronicle prose of the 20th century. The dominance of journalistic genres 
during the formation of North Caucasus literature is noted. It is revealed 
that in the process of development, the new written literature mastered the 
methods of artistic creativity, which in synthesis with journalistic functioned 
in the original manner in the North Caucasus event-chronicle prose of the 
20th century. The main methods of analysis are comparative typological and 
comparativistic. Conclusions are drawn about the need and productivity of the 
synthesis of artistic and documentary material for optimal reproduction of the 
theme of the historical past in event-chronicle literature.
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Событийно-хроникальная про-
за как особая жанрово-стилевая 
литературная категория обладает 
собственной методологией, форми-
ровавшейся в соответствии с за-
просами литературного творчества 
определенных этапов развития. 
Можно констатировать, что по мере 
эволюционного литературного раз-
вития в плане расширения жанро-
вой системы, формирования новой 
концепции личности и усложнения 
проблемного пространства текста 
методы и приемы художественно-до-
кументального отражения истори-
ческой действительности динамично 
развивались и совершенствовались. 

В начале XX века, как мы отме-
чали, основным жанровым критери-
ем практически всей северокавказ-
ской прозы рядом исследователей, 
как, например, К. Шаззо, У.М. Па-
неш, Х. Хапсироков, Х. Баков и дру-
гие, признается публицистичность. 
В целом публицистика первого эта-
па развития национальных ново-
письменных литератур дала начало 
разнообразным проблемно-обуслов-
ленным стилевым модификациям 
событийно-хроникальной эпики 
(очерк, исторические, автобиогра-
фические и биографические расска-
зы, повести, романы; мемуары, 
воспоминания, дневники и дру-
гие). Данное стилевое направление  

современными учеными идентифи-
цируется как феномен, которому 
присущи как оригинальные наци-
ональные черты, так и типологиче-
ские модели общесоюзной прозы. 
Своеобразие повествовательной ма-
неры и структурная специфика на-
циональных текстов первого периода 
обусловлены, в первую очередь, их 
ориентацией на действительность. 

В соответствии с поставленными 
задачами получил различные моди-
фикации, создаваемые с помощью 
специфичных методов и приемов, 
среди которых наиболее эффектив-
ными были: метод типизации, метод 
противопоставления в структуре сю-
жета и образной системы, опора на 
документы и факты, прием детали-
зированного описания, образность и 
метафоричность.

Не менее актуальным для ново-
письменных литератур было соц-
реалистическое воспроизведение 
истории, а также исторических пер-
сонажей, ставшее важной линией 
развития официальной идеологии и 
северокавказской литературы не без 
основополагающего влияния отече-
ственной советской литературной 
парадигмы. События революции 
типологически соотносились с обще-
человеческой историей восстаний 
и революций. Таким образом, общ-
ность северокавказских литератур 
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в ее типологических связях с отече-
ственной была предопределена твор-
ческими задачами, связанными с 
художественным показом револю-
ционной реорганизации всего обще-
ственного уклада. 

Но в целом воссоздание собы-
тий гражданской войны и револю-
ции, далекой и современной исто-
рии в период соцреалистического 
созревания новописьменных севе-
рокавказских литератур представ-
ляло определенные сложности в 
художественном и идейно-эстети-
ческом плане. Эпические произве-
дения вышли из очерка, и потому 
художественное решение проблем, 
обусловленных становлением новой 
идеологической парадигмы, стало 
для новописьменных литератур се-
рьезным испытанием. Начинающие 
писатели, как мы отмечали, адресо-
вались преимущественно к истори-
ко-этнографической проблематике 
и тематике, связывая её с просвети-
тельскими вопросами революцион-
ных преобразований. Художествен-
ная объективность при этом была 
труднодостижимой для молодых ли-
тератур, опиравшихся на опыт на-
родного творчества, но не имеющих 
литературных традиций. Поэтому 
для первых произведений типичны 
эмоциональная экспрессивность и 
романтический стиль изложения.

Для приемов структурного по-
строения характерны биполяр-
ность, представленная оппозицией 
старого и нового, однолинейное по-
строение сюжета, описательность 
и излишняя детализация, свой-
ственные публицистике. Наиболь-
шие трудности были связаны с 
построением системы образов. Но-
вописьменные авторы создавали в 
основном идеологизированные об-
разы героя «одной идеи» по схеме 
противопоставления положитель-
ных и отрицательных персонажей. 
Схематизм и стереотипность обра-
зов на данном этапе доминировали, 
а приемы развитых литератур, к 
которым, прежде всего, относятся 
психологизм и индивидуализация, 

а также всесторонний показ детер-
минированных определенными об-
стоятельствами (личностными или 
общественными) характеров были 
еще недостижимы в силу объектив-
ных причин.

Также следует отметить, что 
методологическая основа событий-
но-хроникальных произведений – 
принцип историзма – применялся 
крайне ограниченно, без широко-
масштабного охвата явлений окру-
жающего в тесной связи с диалекти-
кой развития общества и личности. 
Очевидно, что молодым литерато-
рам было достаточно сложно соеди-
нить вымысел и документальный 
материал в едином гармоничном 
нарративе, применив документ в 
качестве художественного средства 
усиления достоверности или под-
тверждения авторской позиции. Тем 
не менее, событийно-хроникальная 
проза развивалась в направлении 
совершенствования своего видового 
методологического инструментария 
в тесной связи с движением общесо-
юзной прозы и получила со време-
нем достойную художественно-эсте-
тическую разработку, став одним из 
ведущих направлений развития се-
верокавказской словесности.

Уже в первых северокавказских 
текстах закладывались отдельные 
компоненты творческого инстру-
ментария событийно-хроникальной 
прозы. Расширение её пространства 
посредством введения в докумен-
тальную субстанцию приемов худо-
жественной образности способство-
вало появлению и созреванию новых 
жанровых разновидностей событий-
но-хроникального текста. 

Синтезирующую роль в такой 
прозе выполняют такие приемы, 
как авторские отступления, кото-
рые в той или иной форме присут-
ствуют в каждом публицистическом 
тексте. Можно сказать, что основ-
ной формой выражения авторской 
позиции в те годы в публицистиче-
ски-окрашенной прозе был субъек-
тивный взгляд писателя на описы-
ваемые им явления, транслируемый 
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через анализ и сопоставление фак-
тов действительности. 

В целом до начала 40-х годов в 
северокавказских литературах пу-
бликуется большой пласт разно-
жанровых эпических произведений. 
Этот процесс расширения жанрово-
го диапазона прервала война и далее 
основной темой и идейным содержа-
нием художественно-публицисти-
ческой литературы  стала Великая 
Отечественная война и описание во-
енных и трудовых подвигов, совер-
шенных советским народом во имя 
независимости Отечества на фрон-
тах и в тылу. 

Для этого периода сложно го-
ворить об эволюции методологии 
событийно-хроникальной литера-
туры, так как по логике она долж-
на двигаться к достоверному исто-
ризму и многогранности показа 
личности и человека в социально-
исторических обстоятельствах. В 
данном случае время глобальных 
и трагических катаклизмов в исто-
рии Отечества, напротив, иници-
ировало приемы идеологизации и 
романтизации происходящего. В 
этом русле активно развивалась 
исторически-героическая тематика, 
что было обусловлено потребностью 
в оптимизации и активизации име-
ющихся материальных и духовно-
нравственных резервов во имя за-
щиты Отечества. В романтической 
героико-революционной стилистике 
создавались во многом гиперболи-
зированные, собирательные образы 
героев войны, а также подвергались 
художественной реконструкции ге-
роические персонажи далекого про-
шлого. Эти тенденции анализирует  
профессор К. Султанов: «Переклич-
ка мыслей ровно через сто лет, не-
угасающее эхо кавказской войны 
ХIХ века, услышанное во время Ве-
ликой Отечественной войны, – все 
это создало возможность для худо-
жественного откровения, напоми-
ная о том, что подлинное, далекое от 
спекулятивного осовременивания, 
переживание истории не может и не 
должно довольствоваться только её 

реконструкцией и всегда стремится 
к более содержательному уровню, на 
котором в судьбах человека и народа 
открывается живая связь времен» 
[1; 248]. Без сомнения актуализация 
героико-патриотической тематики 
была необходима, и в этом плане пи-
сатели обратились к отработанным 
методам и приемам.

В плане другого важнейшего 
принципа – достоверности – не все 
было так однозначно: она в большей 
степени была симулятивной, так 
как народ должен был верить в побе-
ду с самых первых дней войны, неза-
висимо от реального хода событий. 
Концепция личности вернулась к 
схеме построения образов литерату-
ры революционного периода. Стилю 
военной прозы были свойственны 
революционно-романтический па-
фос и тяготение к выразительности 
и образности. Таким образом, мож-
но констатировать, что в военный 
период методология событийно-хро-
никальной литературы не только 
не продвинулась, но и вернулась на 
прежние позиции. 

Со второй половины XX века, 
ближе к третьему этапу развития, 
в северокавказских литературах 
начали получать более или менее 
объективную оценку эпохальные 
события и явления начала прошло-
го века и, прежде всего, в публици-
стических материалах националь-
ных газет (газеты «Илчи», «Чанна 
цуку» – «Утренняя звезда» на лак-
ском языке, журнал «Танг чолпан» 
– «Утренняя звезда», газета «Ишчи 
халкъ» – «Трудовой народ» на ку-
мыкском языке и другие). В этом ли-
тературном потоке реализовывались 
принципы документализма и исто-
ризма, при этом концепция лично-
сти раскрывалась через портреты ге-
роев очерковой и публицистической 
прозы. 

В историко-документальных 
текстах того времени художник и 
историк нередко исследовали один 
и тот же документальный матери-
ал с разных позиций и с разными 
целями. Как отмечает К. Шаззо, 
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«историко-документальный роман 
– это исследование. Но исследование 
не средствами науки при его «науч-
ности», а средствами искусства» [2; 
145]. 

В этот период литература воз-
вращается к военной тематике, но 
уже с позиций временной дистанции 
(«Медвежий камень» З. Толгурова, 
«Мухаммат» Х. Кациева, «Когда 
отец вернётся с войны» С. Теппеева, 
«Гнездо нартов» И. Гадиева и дру-
гие). Здесь уже можно говорить о 
большей объективности и остранен-
ности авторов, что позволило им в 
полной мере  реализовать принцип 
историзма, подойти к критичному 
показу различных образов (не толь-
ко в оппозиции положительных, ге-
роических и отрицательных, враже-
ских образов). 

В 60-80-е годы получила новый 
виток развития также событийно - 
хроникальная проза о далеком исто-
рическом прошлом. Здесь можно 
говорить об активном проявлении 
авторского историзма. Так, в «Гор-
цах» А. Шортанова национальный 
эпос вышел за пределы описания 
рядового общенародного бытия и 
затронул те исторические явления, 
которые повлияли на жизнь нацио-
нальных этносов. Хроникальность 
такого исторического текста опре-
деляется не столько количеством 
описываемых реальных личностей, 
сколько правдивостью, соответстви-
ем сюжета реальности. Вследствие 
этих признаков «Горцы» А. Шорта-
нова можно идентифицировать как 
художественный текст, реализую-
щий идею историзма, так как роман 
охватывает широкие картины явле-
ний и описывает судьбы большого 
числа персонажей. 

Эпический диапазон описыва-
емого, тяготение к всестороннему 
показу национального через судьбу 
главного персонажа в контексте его 
становления возмужания становит-
ся ключевыми направлениями твор-
чества другого северокавказского 
писателя - А. Охтова. В его произ-
ведениях в обширном историческом 

ракурсе реализуется мотив уроков 
прошлого и их значения для совре-
менности. Также автор заостряет 
внимание на событиях революции 
и гражданской войны и разрабаты-
вает эту тематику разнообразно, на 
фоне достоверных материалов.

Аутентичный материал, не име-
ющий аналогов в мировой литера-
туре, представлен национальными 
писателями в раскрытии темы же-
стоких политических гонений своих 
народов в период Кавказской войны 
и последующего массового пересе-
ления за границу. Здесь можно на-
звать произведения «Мост Сират» А. 
Теппеева, «Завывает ветер в Канат-
лы» И. Гадиева, «Последний день 
недели» Х. Шаваева и другие. Абу-
зар Айдамиров в своей историче-
ской трилогии описал трагические 
события середины XIX века, проис-
ходившие в Чечне, которые приве-
ли к переселению части чеченцев в 
Турцию. 

В целом, по мнению литерату-
роведа Н. Ивановой, озвученному 
в 1979 году, «синтез документаль-
ности и художественности» явил-
ся «одной из типологических черт 
прозы последних лет» [3; 41]. Исто-
рическая личность при такой мане-
ре ее трактовки предстает не отвле-
ченным homo politicus, а человеком 
реальным, имеющим и типиче-
ские, и индивидуальные черты, с 
собственным характером, нравом, 
чувствами. Следовательно, именно 
предметно-исторический подход дал 
возможность достоверного показа 
эпохальных событий, явлений и су-
деб простых людей, оказавшихся в 
круговороте истории. Художествен-
но-документальный принцип соз-
дания характеров и показа их судеб 
ориентирует писателей на двусто-
ронний взгляд, личность действует 
на фоне исторических событий, ко-
торые в свою очередь детерминиру-
ют ее поступки. 

Проявляя общественно-поли-
тическую активность, северокав-
казские писатели нередко соотно-
сили судьбы своих персонажей с 
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историческим моментом. Историче-
ские и национальные сведения за-
кладывались в основу сюжета. Соче-
тание фактичности и эстетического 
вымысла оказалось тем простран-
ством текста, в котором функцио-
нировали социально детерминиро-
ванные персонажи. Многомерная 
национальная эпика второй полови-
ны ХХ века подверглась значитель-
ным трансформациям практически 
во всех методологических и худо-
жественно-эстетических основах, 
развиваясь от этнографически и 
фольклорно обусловленной жанро-
вой системы к соцреалистической, 
а затем вошла наравне с российской 
литературой в постсоветскую худо-
жественную парадигму. Но при всех 
трансформациях методов и приемов, 
мировоззренческих подходов собы-
тийно-хроникальной прозы прин-
цип историзма сохранился в каче-
стве базового. 

В 70 – 80-е годы наиболее актив-
но углубляется стремление к фак-
тической достоверности, к явному 
поиску, проверке и сопоставлению 
достоверных деталей, к историзму. 
Писатели обращаются к мемуарам 
реальных жителей Кавказа, давая 
читателю информацию о масшта-
бах битв, о трагических коллизиях 
отдельных судеб известных и про-
стых соплеменников, тем самым 
поддерживая чувство гордости за 
свой народ и сожаления об утра-
тах. Персонажи, лица и события, 
описанные в исторической прозе 
этого периода, создают картины на-
циональной жизни и несут идею о 
глубоком неисчерпаемом потенци-
але кавказских наций. Образцами 
большой исторической эпики мож-
но считать романы Х. Ошаева «Пла-
менные годы», М. Мамакаева «Мю-
рид революции» и «Зелимхан», А. 
Айдамирова «Именем свободы» и 
«Долгие ночи», Ш. Окуева «Крас-
ные цветы на снегу» и «Пролог» и 
другие. 

В отношении военной темати-
ки писатели этого периода отошли 
от подробных описаний военных 

сражений, война стала контекстом 
для показа судьбы человека на 
войне. 

В отечественной постсоветской 
прозе шел непростой, но интенсив-
ный и целенаправленный процесс 
отхода от соцреалистической за-
данности и однозначности. Движе-
ние было направлено в сторону рас-
ширения вариативности сюжетных 
коллизий, против стереотипизации 
персонажей, против обязательной 
оппозиции двух основных видов со-
знания, против идеологической, а не 
художественно-эстетической идей-
ности. Писатели постперестроечно-
го периода сделали достаточно сме-
лую попытку применения метода 
психологизма в обрисовке характера 
и анализе поступков исторического 
персонажа с целью его «очеловечи-
вания». При этом, при определен-
ной субъективности  изложения от 
первого лица, условность, ирония, 
игра, подтекст и другие формы вы-
ражения писательской экспрессии в 
рассматриваемой нами разновидно-
сти прозы практически не применя-
ются, что обусловлено серьезной те-
матикой, касающейся трагических 
страниц истории. Эти все моменты 
касаются художественной составля-
ющей художественно-документаль-
ного текста.

В плане документальной основы 
произведения, напротив, с карди-
нальным расширением информа-
ционного пространства появилось 
значительно больше разнородной 
информации, претендующей на до-
кументальность, в сети Интернет, 
в первую очередь. Это имеет, как 
минимум, два эффекта. Доступ к 
информации становится практи-
чески неограниченным, с другой 
стороны, в сеть попадает масса не-
проверенной и даже фейковой ин-
формации, которая требует тща-
тельной проверки, потому что 
автору исторических текстов следу-
ет непременно соблюдать точность 
и достоверность документальных 
сведений. Данный основополагаю-
щий принцип документалистики 
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усложняет задачи авторов в рас-
пределении «вымысла» и всех со-
провождающих и образующих его 
текстуальных компонентов вокруг 

документальной основы, которая 
обязательно должна быть струк-
турным центром событийно-хрони-
кального текста.
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