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Введение:
Просветительство, как известно, 

понятие емкое и широкое, представ-
ляющее собой идейно-художествен-
ное движение в Европе и России 
ХVIII – XIX-го вв. Просвещение 
сформировало оригинальную фило-
софию и литературу. Оно, как пока-
зывает анализ, отразило движение 
против феодальных пережитков, 
правовых норм абсолютистской мо-
нархии и религиозных догм. Со-
держание термина «просвещение» 
определяет главную цель этого уни-
кального явления, а его идеология 
сконцентрировалась в прогрессив-
ной и жизнеспособной системе цен-
ностей, связанной с освобождением 
от тьмы невежества, а также с ис-
пользованием разума человека для 
обеспечения прогресса, движения 
к моральному совершенствованию 
личности [1]. Вместе с этим новая 
философия просветительства меняет 
представление о роли и назначении 
искусства. Складывающаяся эсте-
тика выступила против принципов 
традиционной литературы и услов-
ностей классицизма, что выразилось 
в интересе к обычной жизни, забо-
там человека «третьего сословия». 
Обращение к этическим ценностям 
и движение к герою неоднозначно-
му ведут просветителей к усилению 
художественной проблемности, что, 
в свою очередь, определяет многооб-
разие жанров и стилей. Об этом сви-
детельствует формирование семей-
ной и бытовой драмы, философской 
повести, романа-воспитания. Новая 
прогрессивная система ценностей, 

созданная просвещением, оказала, 
таким образом, благотворное влия-
ние на мировой художественно-эсте-
тический процесс. 

Цель  – определить сущность 
Просвещения как явления идеоло-
гического и эстетического, отразить 
национальные особенности россий-
ского просветительского движения, 
выявить  природу  адыгского  Про-
свещения XIX века как явления ти-
пологического, а также обозначить 
характер его эволюции в послерево-
люционный период. 

Значимость работы связана с 
изучением теоретических проблем 
возникновения и развития Просве-
щения как эстетического явления, 
с исследованием его влияния на оте-
чественную многонациональную 
литературу.

Материалы и методы.
Исследование основывается на 

фундаментальной концепции по по-
ставленной проблеме и на обширной 
теоретико-методологической базе. В 
основу положены принцип истори-
зма и сравнительно-типологический 
метод исследования, что обеспечи-
вает возможность целостного анали-
за в широком культурологическом 
контексте художественно-эстетиче-
ского процесса. 

Обсуждение.
Просветительство, ставшее ре-

акцией на переживающее кризис 
феодальное жизнеустройство, по-
лучает развитие в разных странах, 
прежде всего в Англии.  Его клас-
сический вариант складывается во 
французской литературе XIX века. 
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Понятно, что характер формирова-
ния просвещения в каждой стране 
определяется особыми социально-
экономическими условиями, куль-
турно-историческим своеобразием 
развития, а также национальным 
менталитетом. В Англии, которая 
раньше, чем другие страны, пред-
ставила миру классический вариант 
развития буржуазных отношений, 
рано складываются основные поло-
жения Просвещения. К тому же они  
развиваются последовательно, на-
чиная уже с конца XVII века и про-
ходят в своей эволюции несколько 
этапов – раннее просветительство 
(конец XVII -го – первая четверть 
XVIII-века), второй период (начало 
40 – 50-гг.) и третий этап (60 – 80-г.), 
с которым связаны перелом и завер-
шение эпохи. 

Во Франции вызревание идей 
Просвещения происходит позже – в 
первой половине XVIII века. Следу-
ет отметить, что французское про-
светительство сложилось отчасти 
под влиянием опыта английского 
варианта. Особенности культур-
но-исторической реальности, бога-
тейшие демократические традиции 
искусства, художественный опыт 
реализма предшествующих лет 
способствовали бурному развитию 
французского Просвещения, кото-
рое представило миру ни с чем не 
сравнимую, уникальную по эстети-
ческому уровню литературу. Важно 
в таком контексте подчеркнуть и 
то, что национальные традиции по-
могли немецкой литературе значи-
тельно обогатить просветительство 
и придать ему новое звучание, о чем 
свидетельствует творчество Шилле-
ра и Гете.

Особенности просветительского 
движения как явления в типологи-
ческом плане общего для мировой 
культуры отразились в формиро-
вании и развитии русского Просве-
щения. Национальные особенности 
культурно-исторической реально-
сти – социальная напряженность, 
связанная с решением крестьян-
ского вопроса, активная позиция 

дворянского сословия   по прове-
дению демократических реформ, 
сильное влияние радикальных ре-
волюционных идей – все это при-
дает Просвещению в России особую 
остроту. Об этом свидетельствует 
творчество А.Н. Радищева, К. Ф. 
Рылеева, В. К. Кюхельбекера и др., 
в котором звучат мотивы граждан-
ской ответственности и борьбы за 
идеалы свободы. Все это определило 
черты русского Просвещения, кото-
рые  в свое время характеризуются 
следующим образом: неприятие «…
крепостного права…», «….защита 
просвещения, самоуправления, сво-
боды, европейских форм жизни…», 
«…отстаивание интересов народных 
масс…, искренняя вера в то, что от-
мена крепостного права и его остат-
ков принесет с собой общее благо-
состояние и искреннее желание 
содействовать этому» [2: 520].

Показательно, что идеи Про-
свещения пустили в российском 
обществе глубокие корни.  Они со-
провождали русскую литературу не 
только на протяжении всего XVIII-
го, но и XIX-го века. Идеи револю-
ционно-демократического крыла 
русского просветительства находят 
свое выражение в разных вариа-
циях и в разное время в  пропаган-
дистской деятельности народников, 
в творчестве Н. Г. Чернышевского, 
А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова и 
др. Мотивы просветительства про-
должали оказывать влияние на про-
изведения таких видных писателей, 
как  М. Е. Салтыков-Щедрин, И.С. 
Тургенев,  Н. Островский, Ф. М. До-
стоевский и др.

Просветительство как идеология 
и как художественное творчество 
оказалось востребованным и у дру-
гих народов царской России. Идеи 
Просвещения необходимы были в 
условиях социального гнета для 
формирования национального са-
мосознания и выработки самобыт-
ной культуры. Об этом, к примеру, 
свидетельствуют мотивы освобож-
дения личности в творчестве гру-
зинских писателей А. Чавчавадзе, 
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Г. Орбелиани и в произведениях ар-
мянских авторов М. Налбандяна, 
Х. Абовяна. Своеобразным оказы-
вается влияние просветительства 
на культуру народов национальных 
меньшинств, не имевших до рево-
люционных перемен 1917 года своей 
письменности. Такая ситуация ока-
залась характерной для этнических 
образований Казахстана, Коми, Та-
тарстана, Северного Кавказа, Абха-
зии, Дагестана и т. д.

В этом плане заслуживает вни-
мания формирование в XIX веке в 
условиях и под влиянием русской 
культуры адыгского просветитель-
ства, явления, как показало время, 
сложного и неоднозначного по своей 
природе. Оно в результате оказалось 
двигателем процессов формирова-
ния и развития национальной са-
мобытной духовности, источником 
этнографических и исторических 
представлений о народе, средством 
объединения народа и выработки 
национальной идентичности. Адыг-
ское просветительство также пред-
ставило мировой цивилизации 
первые национальные творческие 
явления. Между тем, понятие 
«адыгское просветительство» до сих 
пор остается неопределенным. Име-
ется достаточно научной литерату-
ры о его содержании, о творчестве 
его представителей, но его границы, 
периоды развития, особенности эта-
пов формирования, художественно-
эстетические особенности представ-
ляющих их произведений – все это 
остается до сих пор проблемой дис-
куссионной. На наш взгляд, в новых 
условиях нуждается во всесторон-
ней, обоснованной оценке пробле-
ма адыгского просветительства как 
феноменального культурного нацио-
нально-исторического явления.

Надо полагать, что адыгское 
Просвещение, как и в целом про-
светительское направление дея-
тельности у народов, получивших 
письменность в послереволюцион-
ное время, является не просто ли-
тературным движением. Это, на са-
мом деле, идеология, тип сознания, 

культурной деятельности интелли-
генции, приобщившейся к инона-
циональной культуре и пишущей 
на неродном языке. Следует выде-
лить и то, что формирование наци-
онального просветительства изна-
чально шло по двум направлениям. 
Одно ориентировалось на восточную 
культуру. Речь в данном случае идет 
о представителях просветительства, 
получивших арабское образование, 
которые становятся приверженцами 
ценностей восточной цивилизации и 
в то же время остаются носителями 
адыгской культуры. 

Второе направление, более мощ-
ное по силе влияния – евразийское. 
Оно было ориентировано на русскую 
культуру, которая в свою очередь 
испытывает сильное влияние ев-
ропейской системы ценностей, что 
проявилось в творчестве разных 
представителей просвещения Хан-
Гирея, Шоры Ногмова, Кази-Бека 
Ахметуков, Ибрагима Цея, Сафер-
бия Сиюхова и др., «получивших 
образование» в учебных заведениях 
России» [3: 36]. При неоднородности 
спектра взглядов его представля-
ющих адыгское просветительство 
опиралось на разных этапах своего 
развития на общую систему идей, 
определенных культурой Просвеще-
ния. Имеются в виду вера в прогресс, 
связываемая с возможностями че-
ловеческого разума, чувство веры в 
победу в борьбе за социальную рас-
крепощенность и   освобождение от 
всякого фанатизма, идеализация 
естественной жизни, а также об-
ращение к природе, которая может 
предоставить людям равные права. 
В конечном счете у национального 
движения на первый план выходят 
задачи национального возрожде-
ния, с чем согласуются вопросы про-
свещения и культурного строитель-
ства. Это было вызвано трудными 
условиями культурно-исторической 
реальности, в которых обитали на-
роды российской окраины.

Из вышесказанного вытекает, 
что просветительство во многих 
регионах России, как и адыгское, 
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было во многом явлением произво-
дным. К общим положениям Про-
свещения оно приходит благодаря 
знакомству с русской культурой и 
ее влиянию, о чем свидетельствуют 
многочисленные примеры связей 
разного рода. В то же время нельзя 
игнорировать истоки, определенные 
национальными и культурно-исто-
рическими условиями жизни, кото-
рые могли вызвать интерес к идеоло-
гии просветительства. При анализе 
природы и своеобразия националь-
ного просветительства необходимо 
потому учитывать в каждом случае 
как объективные факторы, рассма-
триваемые в комплексе, так и субъ-
ективные обстоятельства.

Анализ адыгского Просвещения 
наталкивает еще на одну мысль, важ-
ную в типологическом плане. Оно не 
могло опереться на свою основатель-
ную и развернутую философскую 
базу, к тому же в силу своеобразных 
условий развития не выработало та-
ких разнообразных традиций, как 
европейское или русское.  Необходи-
мо отметить и то, что художествен-
ная литература, сложившаяся на 
этой почве, не отличается таким мно-
гообразием жанровых модификаций 
и стилей как на Западе или в России. 
И все же философско-литературный 
комплекс, созданный под влияни-
ем просветительской мысли, оказал 
неоценимое влияние на культуру, 
на всю духовную атмосферу жизни 
многочисленных народов России, 
что заметно активизировало в каж-
дом случае развитие национального 
самосознания и искусства. 

Просвещение, как показыва-
ет опыт его исследования, не было 
жестко привязано к одной эпохе. 
Для него характерна эволюция, и это 
оказывается общей, важной в типо-
логическом плане его особенностью. 
Развитие просветительских идей, 
видоизменение его эстетических 
принципов заметны в английской, 
французской, немецкой литерату-
рах. Такое своеобразие становится 
характерным и для русского вари-
анта этого культурно-исторического 

явления, что определяет разные по-
пытки градации просветительства   
на периоды. Эта тенденция является 
продуктивной, так как может по-
мочь в определении черт Просвеще-
ния в разные эпохи его бытования, 
а также содействовать в проведении 
структурно-типологической класси-
фикации результатов деятельности 
его носителей. 

В то же время размытость его гра-
ниц и отчасти неопределенность са-
мого понятия могут затруднить фор-
мирование этапов, что сказалось, к 
примеру, на попытках периодиза-
ции адыгского просветительского 
движения. И все же научно-обосно-
ванным представляются деление 
национального просветительства 
на три периода и характеристика их 
особенностей, представленная в со-
отнесенности с культурно-историче-
скими истоками в работах исследо-
вателей разных лет [4]. Обновляемая 
в разное время классификацион-
ная картина выглядит следующим 
образом:

Первый период (20-е - начало 
60-х гг. XIX века) осмысливается 
как начало приобщения адыгской 
культурной элиты к русской литера-
туре, в которой расцвет романтизма 
сопровождается увлечениями про-
светительской идеологией и испы-
тывает сильное влияние ее идей. Вот 
эта общая в типологическом плане 
особенность, выразившаяся в соче-
тании эстетических принципов ро-
мантизма и мотивов Просвещения, 
характерная для русской литера-
туры, становится свойственной для 
творчества Султана Хан-Гирея, Сул-
тана Казы-Гирея, Шоры Ногмова, 
Султана Адиль-Гирея, Умара Берсея 
и др.

Второй период (вторая половина 
60-х гг. – первая половина 90-х гг.) 
определяется как движение от тра-
диционного романтического стиля 
изображения к реалистической ма-
нере повествования. С этим этапом 
обычно связывают творчество Сул-
тана Крым-Гирея, Дмитрия Кодзо-
кова, Кази Атажукина и др. 
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Третий этап, охватывающий 
время от второй половины 90-х 
гг.  XIX и до первых двух десяти-
летий XX века, связан с началом 
обновления национального про-
светительского движения револю-
ционными идеями и интересом к 
новой тематике, в центре внимания 
которой персонаж, символизирую-
щий новые отношения в жизненном 
укладе горцев. Признаки такого 
развития литературы просматри-
ваются в творчестве Сафербия Си-
юхова, Бекмурзы Пачева, Ибраги-
ма Цея, Ю. Кази-Бека (Ахметукова), 
Паго Тамбиева и др.

Следует отметить, что дальней-
шее развитие отечественной ли-
тературы, определенное револю-
ционными изменениями в стране, 
подтверждает выдвинутое выше по-
ложение об эволюции просветитель-
ства как явления широкого и разно-
планового. Об этом свидетельствует 
то, что после победы социалистиче-
ской революции идеи Просвещения 
оказались затребованными новой 
российской реальностью. В связи с 
этим показательно, что представи-
тели марксистской концепции не 
только приняли просветительство, 
но и пытались связать социалисти-
ческую культуру с его идеологией 
[2]. Таким образом, общие идеи Про-
свещения, такие, как освобождение 
от социального гнета, движение к 
свободе и равенству, а также свя-
занные с ними традиции, сложив-
шиеся в адыгском просветительстве 
прошлого века, оказались востре-
бованными культурой нового, со-
циалистического общества. Об этом 
свидетельствует характер формиро-
вания в 20 - 30-е гг. ХХ века адыг-
ских новописьменных литератур, 
в которых новая эстетика строится 
на основе соединения революцион-
ных идей с духовным богатством 
Просвещения. Связь с ценностями 
просветительства осуществляется 
в разной форме, но то, что они во 
многом определяют литературное 
творчество не вызывает сомнений. 
Об этом свидетельствует содержание 

произведений Т. М. Керашева, Али 
Шогенцукова, И. Цея, А. Хаткова, 
Б. Пачева и др. Такая закономер-
ность явилась отражением сути про-
светительства как культурологи-
ческого явления, развивающегося 
и обновляющегося, принимающего 
в меняющихся исторических усло-
виях новый облик. Надо полагать в 
связи с этим, что формирование ре-
волюционной модели Просвещения 
в начале ХХ века может обновить 
общую классификационную карти-
ну просветительского движения [5].

Заключение и выводы.
Анализ, представленный в ра-

боте, продемонстрировал, что про-
светительство, которое в своей ос-
нове было явлением философским и 
идеологическим, не только оказало 
влияние на мировой литературный 
процесс, но и определило ориги-
нальное по своей сути художествен-
ное направление, которое содейство-
вало развитию жанров и стилей на 
протяжении нескольких столетий. 
Его особенности как явления обще-
го, характерного для всей мировой 
культуры, отразились в  русском ис-
кусстве слова  XVIII – XIX-го веков, 
а затем и в формировании нового 
этапа отечественной многонацио-
нальной литературы ХХ века.

Такие типологические особен-
ности, как эволюция основопола-
гающих эстетических положений, 
появление новых периодов   форми-
рования на разных этапах мировой 
истории, видоизменений жанровых 
формирований, отчетливо прояви-
лись в отечественной литературе, 
что говорит о преемственности гу-
манистического мировосприятия 
просветительского движения.  Чер-
ты, свидетельствующие об обнов-
лении просветительских идей, про-
сматриваются также в советской 
литературе, которая начинает фор-
мироваться в 20 – 30-е гг. и вырас-
тает со временем в феноменальное 
культурно-историческое явление 
ХХ века. В период революционного 
перелома и позже имели, безуслов-
но, место перегибы в оценках идей 
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Просвещения, но фактом являет-
ся то, что в это время формирует-
ся новая модель революционного 
просветительства, которая оказала 

позитивное влияние на духовное со-
знание общества и способствовала 
значительному обновлению культу-
ры многочисленных народов.
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