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Аннотация:
Исследуются проблемы, связанные с природой влияния поэтики фолькло-

ра на творчество писателя. Рассматриваются такие черты нового, современного 
этапа в произведениях Т. Керашева 60 - 80-х гг., как усиление проблемности, 
углубление концепции личности, активизация художественных средств, кото-
рые определяются в том числе изменением форм связей с устным поэтическим 
творчеством. Обозначаются черты нового этапа творчества писателя, связанные 
с эволюцией фольклорного влияния - усиление интеллектуального начала, углу-
бление психологического анализа, движение к многообразию поэтических форм. 
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Abstract:
The paper examines the problems associated with the nature of the influence of 

folklore poetics on the work of the writer. The authors consider such features of the 
new, modern stage in the works of T. Kerashev of the 1960-1980s, as strengthening 
the problematic nature, deepening of the concept of personality, activating artistic 



– 122 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (302) 2022

means, which are determined, among other things, by changing the forms of 
connections with oral poetic creativity. The features of the new stage of the writer’s 
work related to the evolution of folklore influence are indicated – i.e. strengthening 
of the intellectual principle, deepening of psychological analysis, movement towards 
a variety of poetic forms.

Keywords: influence of folklore poetics, prose on historical theme, evolution of 
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ical analysis, variety of artistic means
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Введение.
Известно, что историческая и 

историко-революционная проза сы-
грали особую роль в формирова-
нии отечественной литературы ХХ 
века, которая становится явлением 
феноменальным и превращается в 
неотъемлемую часть мирового ис-
кусства слова новейшей эпохи. Об 
этом свидетельствует опыт развития 
новописьменных литератур народов 
Северного Кавказа.  C большой на-
глядностью такая тенденция проя-
вилась в творчестве Т. Керашева, А. 
Кешокова, Х. Теунова, М. Мамакае-
ва, Х. Жирова, А. Охтова, Х. Байра-
муковой, М. Магомедова, С. Джана-
ева и др. В связи с отмеченным выше 
важен анализ творчества художни-
ков слова в контексте идейно-эсте-
тических исканий нового времени, 
которые ориентируются на отраже-
ние эволюции концепции личности, 
а также на показ поиска многообраз-
ных поэтических средств. Неотъем-
лемой частью такого исследования 
должно стать освещение процесса 
развития жанровых формирований 
под влиянием поэтики устного по-
этического творчества.

Необходимо отметить, что о роли 
фольклорного наследия в развитии 
новописьменных литератур суще-
ствует большое количество и разно-
образной научной литературы. И все 
же изучение характера литератур-
но-фольклорных взаимоотношений, 
переосмысление и новый анализ 
эволюции форм таких связей остает-
ся актуальной проблемой [1: 28-51]. 
Такое исследование, на наш взгляд, 

можно провести на материале прозы 
об историческом прошлом основопо-
ложника адыгейской национальной 
литературы Тембота Керашева. Его 
результаты могут оказаться про-
дуктивными в типологическом от-
ношении и отразят закономерности 
общего литературного процесса на 
современном этапе развития искус-
ства слова.

Цель статьи – определить формы 
влияния фольклорного наследия на 
творчество известного отечественно-
го писателя ХХ века Т. М. Кераше-
ва, соответствующие новому этапу 
развития литературного процесса, 
проследить эволюцию жанровых мо-
дификаций прозы об историческом 
прошлом, определенных характе-
ром различных связей с устным по-
этическим творчеством.

Значимость работы связана с 
изучением теоретических проблем 
влияние фольклора на литературу, 
а также с анализом развития жан-
ров и стилей в прозе 60 – 80-х гг. на 
материале произведений на истори-
ческую тему Т. Керашева, что мо-
жет помочь определить некоторые 
особенности литературной эпохи 
ХХ века.

Материалы и методы.
Статья основывается на доста-

точном теоретическом материале 
и опирается на основательные на-
учные концепции, рассматриваю-
щие отечественную литературу как 
художественно-эстетическое един-
ство. В основе исследования кла-
дется комплексный подход, совме-
щающий филологический анализ, 
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сравнительно-исторический и срав-
нительно-типологический методы, 
которые позволяют определить чер-
ты отдельного художественного яв-
ления и в то же время рассмотреть 
его как часть исторически общего 
литературного процесса.

Сравнительно-типологический 
и комплексный методы, использу-
емые в исследовании, позволяют 
сформулировать выводы о типоло-
гических связах произведений Т. 
Керашева с творчеством писателей 
других национальных литератур 
в плане поставленной проблема-
тики. Теоретическая значимость 
работы заключается в попытках 
обновления взгляда на отечествен-
ную литературу как явления фено-
менального, являющегося частью 
мирового искусства слова ХХ века, 
практическое значение – с возмож-
ностью ее использования при ана-
лизе истории прозы и разработке 
учебных пособий. 

Обсуждение.
Творчество Т.М. Керашева, кото-

рое начинается в 20-е гг. и продол-
жается до начала 90-х гг., отражает 
не только национальные особенно-
сти зарождения, формирования и 
развития адыгейской национальной 
литературы, но и характеризует при-
роду и своеобразие новописьменной 
культуры как явления нового и фе-
номенального. Необходимо учиты-
вать, что оно со временем становит-
ся частью мирового искусства, без 
которого картина литературной эпо-
хи будет недостаточной. Предприня-
тый анализ в таком ракурсе должен 
включать и решение проблем роли 
и значения фольклорного наследия 
в формировании литературных тра-
диций. Важно также обозначить 
этапы освоения опыта устного по-
этического творчества, которые, в 
свою очередь, определяют различ-
ные формы связей, о которых пойдет 
речь. Необходимо, таким образом, 
исходить из того, что для такого ос-
новополагающего явления, как вли-
яние характерна эволюция [2], что с 
особой наглядностью иллюстрирует 

именно история новописьменных 
литератур. Это связано с особой их 
природой, условиями возникнове-
ния и развития. Что касается ли-
тературной эпохи ХХ века, для ко-
торой характерен прорыв в плане 
проблемности и художественного 
мастерства, то синтез фольклорной 
поэтики и профессионального эсте-
тического мышления приобретает 
в этом случае новые, разнообраз-
ные формы. Об этом свидетельству-
ет творчество Чингиза Айтматова, 
Александра Твардовского, Расула 
Гамзатова, Наби Хазри и того же 
Тембота Керашева и др.

Для нового этапа отечественной 
литературы 60-х – 80-х гг., назван-
ного в свое время «современным», 
становятся характерными, что не 
раз отмечено критикой во второй 
половине ХХ века, усиление про-
блемности, углубление концепции 
личности и многообразие поэтиче-
ских средств [3]. Показательно, что 
характер формирования творческой 
мысли данного периода ассоцииру-
ется позже, в начале ХХI века по-
прежнему с утверждением «само-
ценного значения» «исторически 
активной личности» [4: 408-414]. 
Но, как известно, на искусство сло-
ва все больше влияет мысль о слож-
ной сущности человеческой приро-
ды и идея относительности истины. 
В связи с этим образ исторического 
черкеса, к которому все чаще обра-
щается Т. Керашев, позволяет уйти 
от декларативности и приукраши-
вания происходящего в стране и 
мире, что в свое время требовалось 
от прозы на современную тему. Не-
обычность героя произведений о 
прошлом, его романтический оре-
ол, связь с национальной былью и 
народным сказанием могли в этих 
условиях усилить содержание  важ-
нейших тем: человек и мироздание, 
личность и народ, герой и история, 
а также активизировать художе-
ственную форму - именно это стало 
главным направлением искусства 
и литературы. Вот почему анализ 
произведений Тембота Керашева в 
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таком ракурсе требует кропотливого 
изучения в их связи с богатым опы-
том народного творчества.

Трансформация фольклорных 
сюжетов и их активное использова-
ние имеет место уже в повести «Дочь 
шапсугов» (1951), вышедшей в нача-
ле 50-х гг. Она написана по мотивам 
адыгских сказаний. В произведении 
воспроизводятся эпизоды из жизни 
племени шапсугов, которое ведет от-
чаянную борьбу за выживание. Ха-
рактер фольклорного контекста про-
является в том, что содержательной 
основой повести стали социально-
освободительные идеи, заложенные 
в устном народном наследии. Тен-
денция эта характерна и для произ-
ведений «Абрек» (1959), «Месть та-
бунщика» (1959), «Сказание» (1959), 
«Старый абадзехский охотник» 
(1969), «Последний выстрел» (1969), 
«Одинокий всадник» (1973). В пове-
сти «Абрек» писатель обращается к 
традиционной теме эволюции рево-
люционного сознания персонажа, 
представляющего народную массу. 
Произведение, таким образом, при-
мыкает к историко-революционной 
прозе, сыгравшей решающую роль в 
формировании новой художествен-
ной концепции личности. В повести 
«Месть табунщика» внимание авто-
ра сосредоточено на судьбе безродно-
го, но отважного героя, Лаукана, на 
его нравственном противостоянии 
княжескому господству и вообще 
насилию. 

В романе «Одинокий всадник» 
Т. Керашева, вышедшем уже в 70-е 
гг., в центре внимания писателя 
снова героическая фигура истори-
ческого черкеса, народного мсти-
теля, вобравшая в себя лучшие на-
циональные черты. Интерпретация 
исторических событий и образов 
достоверных личностей прошлого 
оказывается, судя по этом произ-
ведениям, близкой по содержанию 
тому, как отражается антифеодаль-
ная и антиколониальная темати-
ка в устном поэтическом творче-
стве. Об этом свидетельствуют, к 
примеру, повторяющийся мотив 

превращения обычного простого 
человека в незаурядного наездни-
ка-борца за народное счастье, а так-
же ставший символическим образ 
женщины-горянки, перевоплотив-
шейся в фигуру одинокого всадни-
ка-абрека. Занимательная фабула, 
приключенческий сюжет во всех 
случаях связаны с легендарным 
образом исторического черкеса-на-
ездника. Но хрестоматийный пер-
сонаж на самом деле не определяет 
проблемного начала и жанровых, 
структурно-стилевых особенностей 
произведения, что становится ха-
рактерной чертой произведений 
нового периода. Такая тенденция 
становится характерной и для про-
изведений других адыгских проза-
иков – А. Евтыха, И. Машбаша, А. 
Кешокова, Х. Теунова.

Необходимо также отметить, что 
Т. Керашев нередко вводит в произ-
ведение к личности, но как правило 
они присутствуют как эпизодиче-
ские персонажи, они не развернуты 
и не играют решающей роли в фор-
мировании художественной мысли. 
Эти герои вводятся зачастую для 
обозначения определенного време-
ни, эпохи, в которой обитают пер-
сонажи. Историзм писателя, как 
показывает анализ, опирается на 
особую модель мира, которая фор-
мируется на основе репрезентации 
вымышленных героев, связанных 
с многовековыми национальными 
традициями и ценностями народ-
ной культуры. С этим связано то, 
что именно фольклорно-эпические 
мотивы оказываются, прежде все-
го, основными источниками твор-
ческого мышления и определяют, 
проблемность, характер интерпре-
тации основополагающих концеп-
тов – мир и человек, человек и об-
щество, человек и природа. Можно 
в связи со сказанным привести в 
качестве примера образ Каймета 
из повести «Абрек», Лаукана из 
произведения «Месть табунщика», 
Суанд из романа «Одинокий всад-
ник», князя Болокова из рассказа 
«Последний выстрел».
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Судя по этим персонажам, имен-
но концепция человека в ее связи 
с национальной идентификацией 
личности, определяет образную кар-
тину мира. Она базируется на гу-
манистической идее необходимости 
социальной активности каждого, 
на мыслях о свободе личности, сво-
боде любви, толерантности, а также 
о милосердии и готовности прийти 
на помощь ко всем униженным. Эти 
основательные концепты опираются 
на адыгский этикет (Адыгэ хабзэ), 
сводный кодекс, выработанный на-
родом веками и сформулированный 
в разных формах в устном народ-
ном творчестве. Поэтому при фор-
мировании образа самодостаточной 
личности автор часто обращается к 
мотивам из сказаний, героическим 
песням, пословицам и поговоркам.

Собирательный герой писателя, 
связанный с устным поэтическим 
творчеством и вобравший особенно-
сти национального характера, в то 
же время не абсолютизируется. Ав-
тор не ограничивается показом ро-
мантизированного, в какой-то мере 
патриархального, сказочного персо-
нажа, образ которого опирается на 
фольклорную поэтику. Концепция 
личности ориентируется на новое 
время, она значительно усложняет-
ся и обогащается, трактуется в кон-
тексте философских и эстетических 
ценностей ХХ века, эпохи сложной 
и неоднозначной, времени револю-
ционных перемен во взгляде на мир 
и личность.

Каймет из повести «Абрек» как 
бы копирует жизненную ситуацию, 
связанную с трансформацией созна-
ния человека из народа, что должно 
воспроизвести основательный кон-
фликт эпохи. Герой, как показывает 
анализ, это социальный тип лич-
ности, продиктованный традици-
ями отечественной историко-рево-
люционной литературы. Но такой 
вывод вытекает только из одного 
плана изложения. Второй план об-
ращен к отражению личности слож-
ной, к персонажу с непростой судь-
бой, человеку, рефлектирующему и 

сомневающемуся. Речь в этом слу-
чае идет об обращении писателя к 
современному профессиональному 
творческому мышлению, которое 
соединяется с поэтическими тра-
дициями устного народного твор-
чества. Это ведет к более эффектив-
ному в идейно-эстетическом плане 
решению основательных проблем 
личность и мироздание, человек и 
природа, герой и его нравственный 
выбор.

В еще большей мере о такой тен-
денции свидетельствует рассказ 
«Последний выстрел». В используе-
мых мотивах и манере изложения он 
также ориентирован на фольклор-
ную поэтику. Показательна связь 
конфликта произведения, в центре 
внимания которого нравственная 
деградация героя из княжеского со-
словия, оправдывающего любое на-
силие ради достижения корыстных 
целей. Содержание произведения, 
таким образом, ориентировано на 
решение традиционной темы исто-
рико-революционный прозы. Надо 
полагать, что анализ рассказа в та-
ком ракурсе в принципе возможен, 
и он может стать, безусловно, ре-
зультативным. Но такой взгляд на 
произведение будет недостаточным, 
он не может в полной мере отраз-
ить всего содержания представлен-
ной творческой картины. Поэтому 
важно уточнить настоящую суть 
конфликта и проследить характер 
его реализации.  Автор на самом 
деле отказывается от свойственного 
устному поэтическому творчеству 
принципа – дать сюжет, копирую-
щий жизненную ситуацию и пред-
ложить читателю простую, отчасти 
схематизированную картину, изо-
бражающую противопоставленные 
персонажи, символизирующие раз-
ные социальные силы. Конфликт 
неожиданно переносится во вну-
тренний мир сложной личности, 
размышляющей и сомневающейся, 
но не умеющей перестроиться и най-
ти дорогу к правде в решении такой 
важной проблемы, как человек и его 
нравственный выбор.
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Такой подход связан со сменой 
парадигм художественного созна-
ния в новое время, что проявляется 
в обогащении детерминистской кон-
цепции характера и в возросшем ин-
тересе к феномену отдельной лично-
сти. Перемены во взглядах на мир, а 
также мысль о сложности истины и 
идея амбивалентности человеческого 
характера определяют точку зрения 
автора. На такой основе формирует-
ся новый герой, который и становит-
ся основой сюжетно-композицион-
ного строя произведения. Усиление 
проблемности потребовало, как по-
казывает анализ, проникновения в 
глубины характера, что ведет в свою 
очередь к использованию разных по-
этических средств. Автор обращает-
ся к исповеди центрального персона-
жа, к разным слоям его сознания и 
подсознания. Все это определяет ре-
формирование жанровой структуры 
исторической новеллы, испытываю-
щей влияние фольклорной поэтики. 
Произведение превращается в рас-
сказ-судьбу, в котором основатель-
ная проблемность акцентируется и 
связывается со сложным и неодно-
значным образом главного героя. 

Эволюция жанровых форм про-
изведений об историческом прошлом 
проявляется и в романе «Одинокий 
всадник». На произведение оказыва-
ет влияние «восторженно-романти-
ческое отношение к национальной 
традиции» [5: 39], что в свое время 
было отмечено критикой. Но пока-
зательно, что именно «думающий 
герой», переживающий конфликты 
времени, становится и здесь опре-
деляющим в организации сюжет-
но-композиционного строя творче-
ского явления. Причем речь идет о 
персонаже, размышления которого 
обращены не только к социальным 
вопросам, но и к бытийным, и онтоло-
гическим проблемам. Именно с мыс-
лящим на уровне новых достижений 
философии нового времени героем 
связывается главная линия изложе-
ния в романе. Раздумья, душевные 
тревоги, сомнения такого персонажа 
значительно обостряют и усиливают 

фольклорный контекст. События не 
просто подаются от имени третье-
го лица, они также пропускаются 
через призму сознания личности. 
Дистанция между персонажем и ав-
тором значительно сокращается. По-
ток сознания, внутренний монолог, 
несобственно-прямая речь зачастую 
определяют смысл художественно-
го рисунка. Так формируется новое 
синтезированное жанровое образо-
вание – социально-психологический 
роман характеров и акцентирован-
ных проблем. 

Формы связей фольклора и лите-
ратуры в названных произведениях, 
таким образом, заметно меняются. 
Фольклорные мотивы и сюжеты ча-
сто привлекаются, они видны невоо-
руженным взглядом, они, как видно, 
адаптируются, но появляется и тен-
денция «эстетически усложненного, 
«скрытого» фольклоризма» [6: 50]. 

Выводы и заключение.
Произведения Т. Керашева об 

историческом прошлом, вышедшие в 
60-80 гг., отражают типологические 
особенности отечественной литера-
туры ХХ века на новом, «современ-
ном» этапе его развития. Отража-
ется это в усилении проблемности, 
углублении концепции личности, 
применении разнообразных художе-
ственных средств. Эволюция твор-
чества признанного мастера слова 
хорошо просматривается и в разви-
тии его связей с истоками - мифом и, 
прежде всего, с устным поэтическим 
творчеством. Для прозы Т. Керашева 
характерными остаются прямые за-
имствования фольклорных сюжетов 
и мотивов, что определяется влия-
нием социальной и идеологической 
тенденциозности, характерной для 
народного творчества. Фольклорный 
контекст, его эстетические средства 
становятся в то же время основа-
тельным подспорьем для организа-
ции сюжета, формирования образа и 
в целом создания оригинальной ху-
дожественной модели мира, харак-
терной для литературной эпохи ХХ 
века. Формы влияния фольклора на 
литературу, таким образом, заметно 
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меняются [7]. Соединение современ-
ного профессионального художе-
ственного мышления с фольклорной 
поэтикой приобретает в 60-80 гг., 

как показывает анализ произведе-
ний Т. Керашева, видоизменяется, 
что значительно обогащает литера-
турный процесс.
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