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Аннотация:
Исследуются проблемы развития литературного процесса в его связи с фор-

мированием различных видов национального самосознания. Рассматриваются 
особенности этнического, регионального, а также общероссийского самосозна-
ния. Определяются и характеризуются разные уровни художественно-эстетиче-
ских единств – зональных, региональных, а также общероссийского, выявляют-
ся принципы их формирования и особенности взаимодействия с национальным 
самосознанием. Системно-динамический подход, используемый в исследовании, 
позволяет   сформулировать обоснованные в теоретическом плане выводы о худо-
жественном сознании литературной эпохи ХХ века и его влиянии на творческий 
процесс. 
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Abstract:
The paper examines the development of the literary process in its connection with 

the formation of various types of national identity. The work deals with the features 
of ethnic, regional, and all-Russian identity. The authors determine and characterize 
different levels of artistic and aesthetic unities - zonal, regional, and all-Russian, 
and reveal the principles of their formation and peculiarities of interaction with 
national identity. The system-dynamic approach, used in the study, makes it possible 
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Введение. 
При формировании националь-

ного самосознания большую значи-
мость приобретают язык и литера-
тура, которые по праву считаются 
определяющими составляющими 
культуры. Национальное самосо-
знание, по общему убеждению, – это 
осознание народом своей идентич-
ности. Оно, безусловно, связано с 
формированием системы социаль-
но-нравственных самооценок.  Явле-
ние, как показывает анализ, слож-
ное. Возможны разные аспекты его 
рассмотрения – социально-истори-
ческий, философский, психологи-
ческий и т. д. Литература, которая 
выполняет ряд функций, играет 
огромную роль в формировании на-
ционального самосознания. Русская 
литература ХIХ века, для которой 
становится характерным историзм 
мышления, что означает веру в по-
ступательное развитие общества, 
оказывает определяющее влияние 
на русское самосознание эпохи.  
Можно сослаться на ситуацию ста-
новления эстетики социалистиче-
ского реализма, которая, начиная 
с 20-30-х гг. ХХ века, представила 
идеологические установки, новые 
культурные стандарты и таким об-
разом способствовала формирова-
нию характера мышления новой 
национальной общности советского 
народа. Поэтому важно при исследо-
вании литературного процесса про-
следить и выявить его связи с раз-
личными формами национального 
самосознания.

Цель и задачи работы связаны с 
определением разных видов нацио-
нального самосознания и  характе-
ристикой их влияния на искусство 

слова, что по логике  должно обозна-
чить такие основополагающие про-
блемы, как характер формирования 
национальных литератур, прин-
ципы их периодизации, а также 
проследить пути налаживания ли-
тературных связей и наметить прин-
ципы структурно-типологической 
классификации жанров и стилей.

Значимость исследования опре-
деляется необходимостью решения 
теоретических проблем своеобразия 
особенностей искусства слова в их 
соотнесенности с национальным са-
мосознанием, а также с выявлением 
в таком контексте типологических 
связей литератур, формированием 
разного уровня художественно-эсте-
тических общностей.  Практическое 
значение – с возможностью ее ис-
пользования при создании истории 
литературы и разработке различ-
ных учебных пособий.

Материалы и методы.
Отечественное искусство слова 

рассматривается как единое идей-
но-художественное пространство, 
являющееся в то же время неотъем-
лемой частью мировой литературы 
ХХ века. Анализ основан на ком-
плексном подходе, который совме-
щает сравнительно-типологические 
принципы исследования и филоло-
гический анализ, что позволяет по-
дойти к художественному явлению 
как части общего художественно-
исторического процесса.

Обсуждение.
Формирование национально-

го самосознания определяется, по 
мнению разных ученых, развитием 
этнического самосознания, кото-
рое основывается на духовных цен-
ностях фольклора данного народа, 
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памятниках материальной и духов-
ной культуры, обычаях и привыч-
ках, словом, на историческом опыте 
и традициях [1]. Об этом свидетель-
ствует характер развития как раз-
витых, так и особенно новописьмен-
ных литератур. Показательно, что 
в рамках этнического менталитета 
возможно формирование самосо-
знания субэтноса – сообщества, ко-
торое осознает некую, скажем так, 
локальную общность, и это нередко 
становится предметом изображения 
в различных литературах. Можно в 
качестве примера привести повесть 
Л. Толстого «Казаки».  Яркая иллю-
страция такого явления – роман М. 
Шолохова «Тихий Дон», воспроизво-
дящий красочную историю донских 
казаков. Об этом свидетельствуют 
произведения В. М. Шишкина о ста-
рообрядцах, в которых представлен 
фактор этногенеза сообщества рус-
ских сибиряков реального времени 
– ХVII века, об этом говорит необыч-
ная картина жизни шапсугского 
племени адыгов-черкесов в новелле 
Т. Керашева «Дочь шапсугов». От-
ражение такого вида самосознания 
в литературе, акцентирование его 
роли в формировании особой эстети-
ческой картины, безусловно, может 
стать предметом литературоведче-
ского анализа. Исследование в этом 
случае может также представить 
широкий материал для основатель-
ных типологических сопоставлений.

Следует в связи с обозначенной 
проблемой обратить внимание и на 
понятие «региональное самосозна-
ние», которое нередко применяется 
в научной литературе. Речь идет об 
осознании человеком себя отдельной 
личностью, представляющей тот 
или иной регион, объединенный на-
родами, близкими исторической об-
щностью, менталитетом, географи-
ей проживания.  Такое понятие, на 
наш взгляд, в плане теоретическом 
следует осмыслить и уточнить. Но 
нельзя не признать, что оно не толь-
ко существует, но и определяет в до-
статочной  степени особенности 

литературной эпохи ХХ века. Мож-
но в связи с этим сослаться на ре-
альность северокавказского региона 
как культурно-исторической общно-
сти с признаками определившегося 
самосознания. Показательно и то, 
что на такой основе сформировалось 
в свое время устойчивое художе-
ственно-эстетическое единство - се-
верокавказская литература [2].

Осмысление природы различных 
форм самосознания в соотнесенно-
сти с искусством слова приводит к 
необходимости решения таких акту-
альных вопросов, как формирование 
различных уровней художественно-
эстетических единств и структур-
но-типологическая классификация 
национального литературного про-
цесса. Известно, что попытки града-
ции литературы по регионам нача-
лись во второй половине 50-х – 60-е 
гг. Так в работах И. Неупокоевой 
были рассмотрены теоретические 
аспекты поставленной проблемы. 
Показательно, что «за наиболее ши-
рокими общностями литературного 
развития» ученым закрепляется по-
нятие «регионы», а за более узкими, 
входящими в них, – термин «зоны» 
[3: 207]. Объединение литератур в 
группы проводилось рядом авторов 
по различным признакам: географи-
ческим - по месту проживания наро-
дов, регионально-лингвистическим, 
когда, к примеру, объединяются 
тюркоязычные или восточнославян-
ские литературы и т. д.  

Со временем центр тяжести пере-
носится «с географической и иной 
внелитературной общности входя-
щих в регион литератур на их ху-
дожественное сходство» [4: 133]. 
Формирование регионального худо-
жественного самосознания связы-
вается в этом случае с образованием 
«своеобразного эстетического реги-
она» [5: 4]. Понятие «эстетический 
регион» соотносилось, например 
к таким группам, как литературы 
Северного Кавказа, Сибири, Повол-
жья, Закавказья и т.д. Характерно и 
то, что дальнейшая классификация 
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литератур предполагала деление ре-
гиона на зоны. В северокавказском 
регионе выделялись чечено-ингуш-
ская, карачаево-черкесская, кабар-
дино-балкарская зоны. Такое де-
ление обусловливалось подвижной 
формой единства групп литератур, 
сложившихся на базе генетических, 
контактных и типологических свя-
зей. Очевидна, таким образом, и 
здесь связь литературного развития 
с особенностями теперь уже зональ-
ного самосознания.

Надо учесть в то же время, что 
обозначение особенностей регио-
нального или зонального самосо-
знания оказывается зачастую не-
простой проблемой. Связано это с 
существованием множества разных 
критериев определения их сущно-
сти, а также с трудностями выбора 
того или иного критерия при харак-
теристике самосознания. Трудности 
поэтому возникают и при создании 
классификационной картины лите-
ратурного процесса. Администра-
тивно-территориальный или геогра-
фический принцип, используемый 
в ряде случаев односторонне, без 
учета других критериев, может, к 
примеру, привести к объединению 
литератур, далеких друг от друга 
в генетическом отношении. Важ-
но потому учитывать, прежде все-
го, этническую и лингвистическую 
близость, культурно-исторические 
связи. Только в этом случае можно 
установить с достаточной определен-
ностью зональное или региональное 
идейно-эстетическое единство.

В особом внимании в контексте 
поставленной проблемы нуждается 
вопрос формирования отечественно-
го, общероссийского самосознания, 
связанного с историей прошедшего 
столетия. Без объективного осмыс-
ления этого уникального явления 
невозможно разобраться в много-
национальной литературе, которая 
сложилась в особых культурно-исто-
рических условиях и стала неотъ-
емлемой частью мирового искусства 
ХХ века. Российская национальная 

и гражданская идентичность, безу-
словно, определяется сложнейшей 
социально-исторической ситуацией 
новейшей эпохи, которая складыва-
ется из отличающихся друг от друга 
периодов – дооктябрьского, совет-
ского и постперестроечного.   

Общий кризис, ощущение хао-
са, вызванные такими мировыми 
катаклизмами, как Первая мировая 
война, разрушительные революции 
определяют массовое сознание рос-
сийского общества в начале века. 
Представления об истории, которые 
трактуются определенной частью 
интеллигенции по-новому, не со-
гласно традиционному мышлению 
«как движение по восходящей ли-
нии» [6:456], а как хаос и неразбери-
ха, вызывают ревизию традицион-
ных ценностей. Чувство недоверия 
к историческому процессу ведет к 
переоценке детерминистской кон-
цепции привычного реализма. Кри-
зис и разномыслие, поиск новых 
концепций личности определяют 
многообразие школ, художествен-
ных направлений и стилей в литера-
туре первых двух десятилетий ХХ 
века. Разительные перемены в ху-
дожественном сознании определили 
«новую поэтику и новую творческую 
стилистику» [7: 148].

Особое место в культурно-истори-
ческом процессе развития общества 
занимает советский период. Надо 
полагать, что новая модель нацио-
нальной общности, которая склады-
вается на протяжении 60 лет, с 20-х 
по 80-е годы, сыграла значительную 
роль в формировании националь-
ного самосознания общества. Идей-
но-эстетические искания искусства 
этого периода были   вызваны отча-
сти кризисом гуманитарных ценно-
стей прошлой реальности. Об этом 
свидетельствуют поиски, связанные 
с обновлением таких основополага-
ющих концептов, как мир и чело-
век, человек и общество, человек и 
его выбор. Они ярко проявились в 
новом, революционном методе – со-
циалистическом реализме, который 
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становится отражением движения 
не просто в сторону смены художе-
ственного сознания, а его значитель-
ного обновления.

Необходимо отметить также то, 
что концепция социалистического 
реализма как нового варианта реа-
лизма обогатила литературную те-
орию и в целом эстетическое мыш-
ление. Об этом свидетельствует 
основополагающая мысль, ориенти-
рованная на изображение человече-
ской жизни как творческого деяния, 
способного изменить течение реаль-
ности, что подтверждается появле-
нием в различных национальных 
литературах оригинальных творче-
ских явлений, созданных под влия-
нием принципов нового метода. Сле-
дует в то же время учесть и другое. 
Содержание советского националь-
ного самосознания спровоцирова-
ло формирование социокультурной 
мифологии, идеологизированной по 
своей сути и подчиненной жесткой 
политике государства. Эстетический 
плюрализм, ставший характерным 
для искусства слова ХХ века, в этом 
случае пресекался повсеместно, что 
приводило к упрощению природы 
художественного творчества. 

Необходимо также учесть, что 
литература в своем живом развитии 
шла по пути преодоления декла-
рируемых номенклатурных пред-
писаний, о чем свидетельствует 
сложившаяся на протяжении деся-
тилетий феноменальная по содер-
жанию и форме многонациональ-
ная литература, которая стала не 
просто частью мирового искусства 
слова, но и оказала благотворное 
влияние на формирование ново-
го творческого сознания  ХХ века. 
Такие черты новой общности, как 
обостренное чувство патриотизма и 
единство народов, вызвали тесное 
взаимодействие культур разных 
национальностей. Сближение и за-
имствование   художественных тра-
диций наполнили искусство слова 
новым содержанием, что обеспечи-
ло ряду новописьменных литератур 
ускоренное развитие. В результате 

новое эстетическое единство, каким 
оказалась отечественная литерату-
ра, представило мировой цивили-
зации ни с чем не сравнимый опыт. 
Речь идет о том, что феноменальный 
по своей природе тип национальной 
общности, опирающийся на «новую 
категорию художественного созна-
ния», отразил «интеллектуальный и 
эстетический потенциал многих на-
ций и народностей» [8: 14-15].

Заключительный этап развития 
российского общества ХХ века, свя-
занный с постперестроечным вре-
менем (середина 80-х – 2000-е гг.), 
характеризуемый  кризисом во всех 
сферах духовной жизни и соответ-
ствующими изменениями нацио-
нального самосознания, вызвал в 
литературном процессе  движение  
к эстетическому плюрализму, реви-
зию социалистического реализма, а 
также многообразие течений,  сти-
лей и художественных подходов. Та-
ким образом, разные, казалось бы, 
по своей социокультурной направ-
ленности периоды развития объеди-
няются в российском культурном 
сообществе в единое духовно-исто-
рическое пространство, что свиде-
тельствует о формировании общей 
модели российской общенациональ-
ной идентичности.  

Важно отметить, что актуаль-
ность проблем национального са-
мосознания в их связи с развитием 
культуры и, в частности, литерату-
ры сегодня усиливается и обостря-
ется, что определяется обстановкой, 
когда мировое сообщество снова ока-
залось на историческом распутье. 
Имеется в виду непростая ситуа-
ция, сложившаяся в Европе и мире. 
Вокруг – разноголосица. Имеют 
место противоположные, даже вза-
имоисключающие подходы в опре-
делении исторических ориентиров, 
касающиеся роли и назначения ис-
кусства. Надо полагать, что в такой 
ситуации именно филологическое 
знание (язык и литература) с его 
объединительной функцией сможет 
прийти на помощь в решении встав-
ших острейших проблем. Потому 
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напрашивается необходимость об-
ратиться к опыту и богатейшим тра-
дициям отечественного искусства, 
которые в свое время смогли решить 
насущные проблемы национального 
самосознания и объединить десятки 
народов для решения общих гума-
нитарных проблем. 

Объединительные возможности 
духовной сферы в решении вопросов 
национальных отношений прояви-
лись с особой силой в формировании 
северокавказской литературы. И 
это не только наглядный, но и по-
учительный пример. Именно ориен-
тиры на исторический опыт, на на-
стоящую национальную духовность 
каждого народа, а, с другой сторо-
ны, опора на универсальные обще-
человеческие ценности помогли ли-
тературе народов Северного Кавказа 
войти сравнительно быстро в единое 
культурное пространство и таким 
образом встать на путь настоящего 
творчества. 

Такая традиция прошла насто-
ящую проверку в конце ХХ века, в 
эпоху перестройки. Как известно, са-
мосознание в это время связывалось 
некоторыми теоретиками постсо-
ветского культурного пространства 
с абсолютизацией национального 
начала и игнорированием общече-
ловеческих духовных ценностей. 
Это, безусловно, оказало негативное 
влияние на дальнейшее формирова-
ние общего литературного процесса. 
Сегодня также возникли риски, свя-
занные с неприятием культуры дру-
гого народа, что чревато большими 
потерями не только для самой куль-
туры, но и всей системы ценностей 
эпохи, для всей человеческой циви-
лизации. Надо полагать, что только 
масштабный подход, свободный от 
национальной ограниченности, мо-
жет помочь разобраться в этой си-
туации и найти нужные ориентиры. 
Выход видится в органической свя-
зи и взаимодействии национально-
го своеобразия и общечеловеческих 
ценностей. Выход, как говорит Каз-
бек Султанов, в идее «культурной 
и интеллектуальной кооперации» 

[9:3]. Именно это должно стать зало-
гом дальнейшего развития мирового 
межнационального литературного 
процесса.

Заключение и выводы.
Анализ показал, что искусство 

слова определяется не только со-
циально-историческими особен-
ностями эпохи и не только фило-
софским осмыслением времени, но 
и различными видами и уровнями 
национального самосознания. Ли-
тература, в свою очередь, может 
влиять на самосознание и опреде-
лять его содержание. Связано это 
с ее природой и многочисленными 
функциями, среди которых выде-
ляется, кроме эстетической, вос-
питательная и воздействующая. Об 
этом свидетельствует многовековой 
опыт мировой литературы. Искус-
ство слова может оказывать влия-
ние на строй мыслей личности через 
эстетический идеал и таким обра-
зом формировать мировоззрение. 
Оно не только помогает человеку по-
знавать окружающий мир и самого 
себя, но и стимулирует движение к 
самосовершенствованию, выработке 
нравственных ценностей и активной 
гражданской позиции. Литература, 
как видно, способствует формирова-
нию целостной гуманитарной лич-
ности. Речь идет, таким образом, о 
выработке чувства самосознания, 
свободного от национальной узости, 
открытого и обогащенного универ-
сальными ценностями человеческой 
цивилизации. 

Из вышесказанного вытекает и 
то, что анализ литературного про-
цесса в его соотнесенности с раз-
личными видами национального 
самосознания предоставляет обще-
значимые возможности изучения   
истории искусства слова. Речь идет 
об основных методологических по-
ложениях зависимости творческого 
процесса от национально-историче-
ских условий, о проблемах периоди-
зации, структурно-типологической 
квалификации жанров и стилей, а 
также о разных формах межнацио-
нальной общности литератур. 
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