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Введение
Литература 20-30-х годов характеризуется большинством ученых как первый, 

начальный этап формирования советского периода отечественной литературы но-
вого века. Его обычно связывают с эпохой исторического перелома, то есть с кар-
динальными переменами в области социально-политической реальности и обще-
ственного сознания. 

Своеобразие искусства слова, которое складывается в это время, связывают,  
с одной стороны, с разнообразными поисками, с эстетической полифонией, а с дру-
гой — с движением к новому, во многом регламентированному государственной 
политикой революционному искусству и к принципам социалистического реализма. 
Известно, что культурно-историческая ситуация, сложившаяся в российском обще-
стве и формирующееся в соответствии с ней общероссийское самосознание, опре-
делили слом старого уклада жизни и строительство новых отношений, а также соз-
дание революционного по содержанию и форме искусства слова. С самого начала 
на формирование литературы нового образца оказывали влияние разные факторы. 
Не было отказа от мировых культурно-исторических, духовных ценностей, нако-
пленных веками, к примеру, от наследия Просвещения, также активно использует-
ся опыт русской литературы. Немаловажно и необходимо отметить, инициируется 
развитие литератур многочисленных народов страны. То есть создается новый тип 
общности, который активизировал «интеллектуальный и эстетический потенциал 
многих наций» [1: 14]. 

Таким образом, картина этого нового и уникального в мировой культуре явле-
ния не будет полной без исследования связей, взаимовлияния и взаимного обога-
щения национальных литератур. 

Цель — исследовать прозу адыгских новописьменных  литератур в контексте 
развития  отечественного искусства слова исторического перелома, выявить влия-
ние различных факторов на ее становление, что определило создание новой моде-
ли творчества, которая оказала влияние на формирование типологических особен-
ностей литературы ХХ века. 

Значимость определяется постановкой и решением теоретических проблем, 
связанных со становлением и развитием первого этапа отечественной литературы 
прошедшего века, называемого советской литературой, с выявлением ее своеобра-
зия и особенностей.
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Материалы и методы
В основе работы лежат положения исторического подхода и принципы сравни-

тельно-типологического метода, что ориентирует на целостное исследование твор-
ческих явлений и рассмотрение их в широком культурологическом контексте. 

Обсуждение
Известно, что российская реальность начала 20-х годов ХХ века, отмеченная 

в ряде случаев не просто как новая, но и революционная, обозначила идеологию, 
которая должна была поменять представление о назначении искусства и литерату-
ры. Позиция художника ориентировалась, согласно многочисленным декларациям, 
на слом старой культурно-исторической реальности и строительство новых отно-
шений, в основе которых социальное равенство, национальное возрождение, де-
мократические формы жизни и внимание к нуждам рядового человека.  Движение 
к новым духовным ценностям осложнялось, между тем, спецификой национальных 
условий в ряде регионов, в которых возникала необходимость решения, прежде 
всего, просветительских задач — создание своей письменности, ликвидация без-
грамотности и приобщение народа к письму и к чтению. Вместе с этим ставится не-
простая задача — формирование своей, национальной литературы, то есть искус-
ства слова нового, социалистического образца. Естественно, что в такой ситуации 
возрастает интерес к культурному наследию — фольклору, традициям просвети-
тельства на всех этапах его развития, а также к опыту русской литературы. 

Такие общие особенности хорошо проявляются в адыгских литературах — ады-
гейской, кабардинской, черкесской. Писатели, которые в условиях отсутствия на-
циональной письменности приобщились к творчеству еще в дореволюционное вре-
мя и создавали свои первые произведения на русском языке — Али Шогенцуков, 
Т. Табулов, И. Цей, Б. Кобле — были ориентированы на опыт русской литературы 
с ее гуманистическими традициями. Она также становится историческим примером 
для молодых, приобщившихся к художественному письму на волне революционных 
перемен. 

Необходимо отметить и то, что русское и национальные искусства слова издав-
на развивались в едином культурно-историческом пространстве. Связи литератур 
в условиях еще большего сближения народов и формирования советской истори-
ческой общности значительно усиливаются. Нетрудно предположить, что русское 
искусство слова с его богатыми традициями быстрее и с меньшими потерями ре-
шило «те непростые проблемы», которые встали в связи с формированием новой, 
социалистической по содержанию и форме литературы [2: 10]. Надо полагать, что 
в этом случае имели место контактные формы отношений, большое место, к приме-
ру, занимало прямое влияние. Но более важным стало освоение общих принципов 
формирования художественного процесса, которое осуществляется через типоло-
гические связи. Русская литература становится, таким образом, важным фактором, 
как часто утверждалось, ускоренного развития новописьменных литератур, приоб-
щившихся в это время к мировому творческому культурно-творческому процессу.

Другой фактор, о которым было сказано выше — влияние традиций просве-
тительской литературы. Адыгское просветительство, безусловно, способствовало 
созданию значительных произведений и накопило свои традиции [3]. Но необхо-
димо учесть и то, что оно создавалось на чужом языке и в русской культурно-
исторической среде.  При этом речь идет об ограниченном количестве творческих 
явлений, принадлежащих различным периодам ХIХ-го века. Поэтому его значение 
и влияние на национальное самосознание носило ограниченный характер. В связи 
с этим трудно утверждать, что национальное Просвещение выработало систему ху-
дожественно-эстетических ценностей, которые могли оказать решающее влияние 
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на формирование литературы нового образца. Между тем, задачу формирования 
новой концепции личности неправомерно связывать только с идеями просвети-
тельского движения. А такая тенденция в свое время имела место в литературовед-
ческой науке.

В поисках верных путей выработки нового эстетического идеала, выдвинутого 
временем, писатели обращаются, прежде всего, к богатому наследию устного по-
этического творчества. Но на этом этапе можно говорить только об односторонней 
связи фольклора и литературы — об использовании мотивов устного творчества, 
которые помогали решать темы свободы, справедливости, мужества в связи и кон-
тексте происходящих перемен. Сказочные сюжеты, своеобразная символика вос-
производили интонации реальности, что способствовало оживлению отображаемых 
сцен. Но для наполнения жизненного конфликта, определившего новую концеп-
цию личности в ее связи с революционной реальностью, требовались иные под-
ходы: «абсолютизация «чистых» традиций фольклора» не могла помочь решить 
задачи, вставшие в это время перед мастерами слова [4: 92].  А такая тенденция 
просматривалась в творчестве отдельных писателей, к примеру, в произведениях 
Т. Борукаева, И. Ашкана, И. Цея. 

Для литературы, которая складывалась в 20 — 30-е годы, характерно, как вид-
но, многообразие. Необходимо отметить, что позиция писателей и с опытом твор-
ческой работы, и только что пришедших в литературу, отличаетcя. Это относится  
к оценке происходящего и к характеру понимания сути революционного переу-
стройства реальности. Некоторым из них свойственен декларативный стиль поэти-
ческого мышления, который мешает по-настоящему разобраться в глубине перево-
рота в сознании человека нового времени. Проявляется это, к примеру, в первых 
произведениях Б. Кобле, А. Хаткова, Х. Гашокова и др. Другие авторы, как было 
сказано, ограничиваются показом просветительских преобразований, вызванных 
революционным переустройством реальности. Третьи в поисках ориентиров идеа-
лизируют прошлую жизнь и абсолютизируют традиции восточной литературы. По-
явилась тенденция обращения к быту как к определяющей стороне жизни народа. 
Такая разноголосица в творческой среде новописьменной литературы отражает об-
щую атмосферу культурной реальности всего российского творческого сообщества.

Как известно, в подходах к искусству со временем начинают доминировать 
принципы социалистической литературы, основанные на жесткой нормативности. 
Эстетическое многообразие, с одной стороны, пресекается, но характерно то, что, 
с другой стороны, складывающаяся литература выходит за пределы номенкла-
турных схем и ориентируется на многообразие и мировые стандарты. Характерно  
в этом отношении, что М. Горький, требовавший реализации принципов народно-
сти и партийности в творчестве, сетовал на отсутствие «многоплановости в подхо-
де» [5: 419]. Анализ показывает, таким образом, что для культурно-исторической 
реальности 20 — 30-х годов типичен разный уровень осмысления происходящих 
перемен, что накладывает отпечаток на характер решения главной задачи — ос-
мысление художественной концепции личности, определенной эпохой историче-
ского перелома.

Об этом свидетельствует творчество писателей, представляющих разные на-
циональные литературы. В основе рассказов черкесского писателя М. Дышекова 
«Старая и новая школа», «Люди и волки», «Дети и враги» лежит конфликт, вы-
званный актуальными событиями современной реальности — столкновение старо-
го и нового. Актуальный мотив не просто декларируется, он заметно оживляется 
вымыслом и художественным анализом. От описания и комментария автор пыта-
ется идти к незатейливому, но содержательному в художественном плане рисунку.  
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Это же наблюдается в произведениях Х. Гашокова «Трактор и люди», «Муса». Мо-
лодые авторы, как видно, просто наблюдают за происходящим, они пока только 
фиксируют новые отношения. Отсюда упрощенное обозначение грандиозного кон-
фликта времени без отражения достаточно мотивированных характеров.

Показательно в этом плане содержание новеллы адыгейского писателя И. Цея 
«Фатимино счастье». Автор здесь использует распространенный в северокавказ-
ской литературе мотив женской доли и поисков выхода в условиях революционной 
перестройки. Конфликт в рассказе мотивирован в социальном плане, воспроизво-
дит реалии национальной жизни и достаточно обострен. Достоверность действия 
также достигается. Конфликт определяется хорошим знанием реальности, умением 
использовать приметы, обычаи, этнографические детали национальной жизни, но 
в то же время не наполняется соответствующим теме драматическим содержанием 
и потому не получает должного развития. Завершается действие снижением накала 
повествования и упрощенной развязкой.

Проблемность, связанная с конфликтом, характерным для эпохи исторического 
перелома, со временем усиливается, обостряется и наполняется новым содержани-
ем. Проявляется это в творчестве Т. Керашева.  Взгляды писателя, формирование 
которых совпадает с началом основательных потрясений, складываются под влия-
нием различных факторов: богатое наследие народного творчества, традиции про-
светительского движения и уникальный опыт русской литературы. Отражается это 
уже в первых публицистических произведениях — «Адыгея — первая националь-
ная», «Адыгея — перед боевыми задачами», «Опыт борьбы Адыге за сплошную 
грамотность». Но формирование идейно-эстетической позиции связано с первыми 
рассказами — «Арк», «Позор Машука» — и с романом «Дорога к счастью», первые 
главы которого начинают выходить уже в начале 30-х годов. 

Показательно, что замысел небольшого повествования «Арк» был вначале свя-
зан с известным в литературе униженным положением женщины, то есть с семей-
но-бытовой проблематикой. Основополагающий мотив, таким образом, был ориен-
тирован на тему маленького человека, беспомощного и поставленного окружающей 
средой в безвыходную ситуацию. Сострадательный гуманизм, характерный для 
классической литературы, во многом определил, как показывает анализ, конфликт, 
проблемное содержание рассказа, расстановку персонажей, а также характер 
центрального персонажа. Об этом свидетельствует история семьи: муж спивается  
и деградирует, незавидной представляется и судьба героини. Но показательно,  
что автор по ходу работы над произведением пытается отказаться от начального 
варианта развития действия. Чувство сострадания к маленькому человеку остает-
ся, но содержание характера главного героя заметно меняется. Оно определяется 
не сострадательным гуманизмом, а гуманизмом творческим и активным, что влияет 
на эволюцию действия и разрешение конфликта.

Понятно, что художественное сознание писателя оказывается все больше 
связанным с новым мышлением революционной философии, оказавшим влияние  
на искусство ХХ века. В его основе лежит реалистическая идея доверия истори-
ческому процессу, но она обновляется верой в народ, в творческие возможности 
человека, способного разобраться, вмешаться в события и, таким образом, содей-
ствовать изменению реальности. Например, героиня рассказа — горянка — отка-
зывается, согласно авторской версии, жить по-старому и присоединяется к тем, 
кто строит новую жизнь. Меняется, таким образом, характер решения проблемы 
«человек и мир», что оказывает влияние на концепцию личности. Решение такой 
непростой задачи требовало времени, кропотливой работы и опыта творческой де-
ятельности. Это относилось к общероссийской ситуации формирования литературы 
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нового образца. В связи с этим необходимо отметить, что настоящий, правдивый 
в художественном отношении показ и движение «к динамике души, к борениям 
страстей и противоречий» пока еще только был намечен [6: 85]. С особой нагляд-
ностью это отразилось в литературах, только что вставших на путь национально-
го развития. Важно, что молодой автор, представляющий одну из них, не только 
уловил определяющие тенденции формирования искусства слова, но и предста-
вил показательные в художественном плане творческие образцы. К ним относится  
и роман «Дорога к счастью».

Произведение свидетельствовало, прежде всего, о повороте отечественного 
искусства слова к крупным эпическим формам, который был связан с необходи-
мостью более глубокого осмысления социально-исторических перемен в обществе  
и стремлением представить развернутый рисунок героя новой эпохи. Показатель-
но, что формирование жанров и стилей в это время определяется разными факто-
рами. Но оно проходит, прежде всего, «под знаком» социалистической ориентации,  
в системе координат, «освобожденной от социально-идеологической противоре-
чивости» [7: 42]. Такая тенденция проявляется в повести кабардинского писате-
ля Дж. Налоева «Начало», романе черкесского прозаика Х. Абукова «На берегах 
Зеленчука», эпическом повествовании адыгейского автора И. Цея «Одинокий». 
Эти произведения по идейно-тематическому содержанию, жанровым признакам  
и структурно-стилевому своеобразию оказались близкими к таким творческим яв-
лениям отечественной прозы, как «Люди из захолустья» А. Малышкина, «Заря Кол-
хиды» К. Лордкипанидзе, «Поднятая целина» М. Шолохова. Они отразили, таким 
образом, типологические особенности литературы первого этапа развития совет-
ской литературы. 

В таком контексте правомерно отметить, что настоящая и яркая модель со-
циально-панорамного романа прозы исторического перелома была представлена 
в северокавказских литературах эпосом «Дорога к счастью» Т. Керашева. Под-
тверждается это характером эволюции произведения, которое было задумано как 
социально-бытовая история, затем на протяжении ряда лет переросло в широкое 
социально-психологическое полотно, нацеленное на отражение грандиозного исто-
рического конфликта, перевернувшего жизнь разных народов. В основе позиции 
автора по-прежнему обновленный под влиянием социально-политических перемен 
и новой революционной философии историзм мышления, который, в свою очередь, 
оказывает влияние на традиционную реалистическую концепцию личности. В цен-
тре внимания писателя остается не просто рядовой маленький человек, а сильный 
герой, способный вмешаться в события. Концепция личности, таким образом, на-
полняется новым содержанием и идеями века радикальных перемен. В связи с этим 
продолжает меняться характер интерпретации основательного концепта мир и лич-
ность. Главный мотив, как и в первых рассказах, - тема революционного перерож-
дения личности, тесно связанная с историческим переломом. Но последовательная 
работа над усилением содержания романа приводит к углублению художественной 
проблемности и масштабному изображению конфликта.

Показательно, что замысел реализуется в форме панорамного романа с множе-
ством сюжетных линий и большим количеством действующих лиц, что согласуется 
с задачей показать драматическую историю всего общества на примере жизни од-
ного адыгейского села. Расстановка персонажей, судьбы главных героев, симпатии 
и антипатии определяются непосредственно грандиозным конфликтом, обозначен-
ным как столкновение старого и нового. Это иногда приводит к прямому копиро-
ванию происходящих событий и формированию дозированных в социальном плане 
противопоставленных персонажей. В подходе писателя, таким образом, отражает-
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ся отсутствие творческого опыта и национальных традиций. В то же время уже  
на начальном этапе формирования литературы нового образца проявляется важ-
нейшая тенденция перенесения центра тяжести с события на характер. Определя-
ющими в создании поэтической картины оказываются коллизии, в формировании 
которых играет значительную роль конфликт, который переносится во внутренний 
мир персонажа. Такие особенности проявляются позже еще нагляднее, в повести 
Х. Теунова «Аслан» и в произведении А. Евтыха «Мой старший брат». Попытки 
обогащения эпического повествования за счет лирического элемента свидетель-
ствовали об эволюции творческого процесса и о движении национальной литерату-
ры к следующему этапу развития. 

Заключение
Отечественная литература 20 — 30-х годов, определяемая как первый пери-

од формирования советского этапа общего художественно-эстетического процес-
са, как показывает анализ, складывается в условиях исторического перелома. По 
мнению разных специалистов, сегодня наступило время пересмотреть весь «исто-
рико-литературный цикл», особенности каждого этапа и дать всему этому новую 
оценку [8: 65]. Это должно помочь представить более полную характеристику об-
щероссийского художественно-эстетического процесса как явления национального  
и в то же время являющегося неотъемлемой частью мирового искусства слова  
ХХ века. Важно в этом случае проследить различные факторы, сформировавшие 
литературу и обеспечившие ее многообразие. Одним из них, по утверждению раз-
ных авторов, является многонациональное единство.  Определяющее значение это-
го фактора связано с тем, что с самого начала 20-х годов начинает складываться 
общероссийская модель национального самосознания, в основе которого объеди-
нение множества народов и формирование их культурно-исторического единства. 
На содержание новой общности, безусловно, оказывает влияние идеологизиро-
ванная мифология политизированного государства. В то же время самосознание 
складывающегося общества ориентируется на богатый и разнообразный опыт 
человеческой цивилизации, а также на вековые традиции разных национальных 
образований. Фактом является то, что предпринимаются большие усилия в це-
лях объединения всех народов для создания единого культурно-исторического 
пространства. В результате появляется новый тип художественно-эстетического 
единства, который смог представить мировому искусству ни с чем не сравни-
мые художественные ценности. Понятно, что без их учета картина литератур-
ной эпохи ХХ века будет неполной. Поэтому необходимо обратить особое внимание  
на такой фактор формирования отечественного искусства слова, как многонацио-
нальное единство. 
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